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          Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 46 
создана  с  учётом  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования,  предъявляемых  к  данному  уровню  общего  образования,  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
      При  создании  программы  начального  общего  образования  в  МАОУ  СОШ  №  46 
учитывались  следующие требования: 
1. Программа строилась с учётом особенностей социально-экономического развития региона, 
специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей 
и истории края; конкретного местоположения образовательной организации; 
2.  При подготовке  программы учитывался  статус  младшего  школьника,  его  типологические 
психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий 
для  осуществления  учебной  деятельности  без  вреда  для  здоровья  и  эмоционального 
благополучия каждого ребёнка; 
3.  Учитывались  гигиенические  нормативы  и  санитарно-эпидемиологические  требования  к 
организации обучения. 
         Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МАОУ 
СОШ № 46 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 46 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те психические и 
личностные  новообразования,  которые могут  быть  сформированы у  младшего  школьника  к 
концу его обучения на первом школьном уровне. 

Раздел  включает  специфику региона,  особенности функционирования  образовательной 
организации.  Частью  целевого  раздела  является  характеристика  планируемых  результатов 
обучения,  которые должны быть  достигнуты  обучающимся-выпускником начальной школы. 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные 
и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 
Личностные  результаты  отражают  новообразования  ребёнка,  отражающие  его  социальный 
статус:  сформированность  гражданской  идентификации,  готовность  к  самообразованию, 
сформированность  учебно-познавательной  мотивации  и  др.  Метапредметные  результаты 
характеризуют  уровень  становления  универсальных  учебных  действий  (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 
взрослыми  и  сверстниками,  регулировать  своё  поведение  и  деятельность.  Предметные 
результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 
изучаются в начальной школе. 

В  целевом  разделе  представлены  единые  подходы  к  системе  оценивания  достижений 
планируемых  результатов  освоения программы  начального  общего  образования.  Даются 
рекомендации  по  контролю  метапредметных  результатов  обучения  и  требования  к  его 
организации.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку
- планируемые результаты
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования
Содержательный раздел  ООП включает  характеристику  основных направлений урочной 

деятельности (рабочие программы учебных предметов,  модульных курсов), обеспечивающих 
достижение  обучающимися  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов. 
Рассматриваются  подходы  к  созданию  образовательной  организацией  программы 
формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  интеграции  предметных  и 
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метапредметных  результатов  обучения.  Характеризуется  вклад  учебного  предмета  в 
становление и развитие УУД младшего школьника.  Тематическое планирование выделено в 
отдельный документ, который не входит в текст данного документа,  но его можно найти на 
сайте МАОУ СОШ № 46. Представлена программа воспитания.
       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 
- программы курсов внеурочной деятельности, учебных модулей; 
- программу формирования УУД; 
- рабочую программу воспитания;
- программу коррекционной работы.
Организационный  раздел  даёт  характеристику  условий  организации  образовательной 

деятельности,  раскрывает  особенности  построения  учебного  плана  и  плана  внеурочной 
деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются 
рекомендации  по  учёту  особенностей  функционирования  МАОУ  СОШ  №  46,   режима  её 
работы и местных условий. 

Организационный раздел включает:
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы;
- характеристику условий реализации программы.

Данная  программа  разработана  коллективом  педагогов  МАОУ  СОШ  №  46, рассмотрена  и 
принята Управляющим советом МАОУ СОШ № 46. 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. Пояснительная записка  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 
образовательной  программой  дошкольного  образования  и  образовательной  программой 
основного  общего  образования,  статья 12  Закона)  и  характеризует  первый  этап  школьного 
обучения.  Образовательная  программа понимается  в  Законе  «Об образовании  в  Российской 
Федерации»  как  комплекс  основных  характеристик  образования  (объём,  содержание, 
планируемые  результаты)  и  организационно-педагогических  условий,  реализация  которых 
обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа  начального  общего  образования  МАОУ СОШ № 46  является  основным 
документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации 
в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  учитывая  правильное  соотношение 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются:
     1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 
достигшего  возраста  6,5—  7 лет,  на  получение  качественного  образования,  включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
     2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
    3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей,  возможностей  и  стремления  к  самореализации;  отражение  в  программе 
начального  общего  образования  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.
     4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 
мастерство,  обогатить  опыт  деятельности,  активно  участвовать  в  создании  и  утверждении 
традиций школьного коллектива. 
     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
     — формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное, 
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и 
укрепление здоровья;  
     — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
     — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  
     — обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
     — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися,  в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  
     — обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
          — организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектно-
исследовательской деятельности;  
     — участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной 
среды;  
    — использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных 
технологий;  
     — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
    — включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 
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Создавая программу начального общего образования,  МАОУ СОШ № 46 учитывала 
следующие принципы её формирования:
     -  принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях,  предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП  НОО.
     -  принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности. 
     -  принцип учёта  ведущей деятельности  младшего  школьника:  программа обеспечивает 
конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятельности,  предусматривает 
механизмы  формирования  всех  компонентов  учебной  деятельности  (мотив,  цель,  учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
     -  принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает  возможность  и 
механизмы  разработки  индивидуальных  программ и  учебных  планов  для  обучения  детей  с 
особыми способностями, потребностями и интересами. 
     - принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования,  а  также  успешную  адаптацию  обучающихся  к  обучению  в  основной  школе, 
единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 
обучения. 
     - принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной  деятельности,  разработку  разных  мероприятий,  направленных  на  обогащение 
знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,  нравственно-
ценностного отношения к действительности. 
     -  принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 
могут  нанести  вред  физическому  и  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет 
использования  здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объём  учебной  нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и нормативов. 

     В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 
учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров 
и контингента обучающихся. 
     Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 
организацию  внеурочной  деятельности  с  разработкой  учебных  курсов,  факультативов, 
различных  форм  совместной  познавательной  деятельности  (конкурсы,  диспуты, 
интеллектуальные  марафоны  и  т.  п.).  Положительные  результаты  даёт  привлечение  к 
образовательной  деятельности  школы  организаций  культуры  (музеев,  библиотек), 
художественных и театральных студий. 

МАОУ СОШ № 46, реализующая основную образовательную программу начального 
общего  образования,  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-
вательного процесса в учреждении;

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части, 
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  могут  закрепляться  в 
заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем 
ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной 
образовательной программы.
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         1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Программа  начального  общего  образования  является  стратегическим  документом 
образовательной  организации МАОУ  СОШ  №  46,  выполнение  которого  обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  В  соответствии  с 
законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа  учитывает психологические особенности обучающегося младшего школьного 
возраста.  Наиболее адаптивным сроком обучения в  начальной школе,  установленным в РФ, 
является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся 
от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 
целям  начального  образования,  которые  представлены  во  ФГОС  как  система  личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 
и  др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые  обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию 
и  саморазвитию.  В результате  освоения  содержания  различных предметов,  курсов,  модулей 
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.

В  специальном  разделе  программы  начального  общего  образования  характеризуется 
система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 
учитываются  формы  и  виды  контроля,  а  также  требования  к  объёму  и  числу  проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации  для  системы  общего  образования  по  основным  подходам  к  формированию 
графика  проведения  оценочных  процедур  в  общеобразовательных  организациях», 
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования

1.4.1. Общие положения 

В  ФГОС  НОО  отмечается,  что  «независимо  от  формы  получения  начального  общего 
образования  и  формы  обучения  ФГОС является  основой  объективной  оценки  соответствия 
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся, 
освоивших  программу  начального  общего  образования».  Это  означает,  что  ФГОС  задаёт 
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её 
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  МАОУ  СОШ  №  46 
являются: 

-  оценка  образовательных достижений обучающихся  на  различных этапах  обучения  как 
основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего 
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального, 
регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических 
кадров как основа аттестационных процедур; 

-  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа 
аккредитационных процедур. 

Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений (оценочные процедуры). 
К  внешним  процедурам  относятся:  мониторинговые  исследования  муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.      1.4.3 настоящей программы  . 
В соответствии с ФГОС НОО система  оценки  МАОУ СОШ № 46 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к  решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 
также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается 
содержанием и критериями оценки,  в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со  всеми  обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения 
и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки предметных и метапредметных результатов; 
-  использования  комплекса  оценочных работ  (стартовой,  текущих,  тематических, 

промежуточных  оценочных  процедур )  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 
информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и  процессе  обучения  и  др.)  для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических   и  творческих 
работ; 

-  использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших 
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка, 
взаимооценка); 

-  использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
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       Принципы построения системы оценки:
1. Оценивание является  постоянным процессом,  интегрированным в образователь-

ную практику.  В зависимости  от этапа обучения используется  диагностическое (стартовое), 
тематическое, промежуточное и  итоговое оценивание.

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания являются 
ожидаемые результаты начального общего образования: 

      -  формирование  опорной системы знаний,  универсальных и специальных для 
предмета способов действий;

      - воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью построения 
и решения учебных задач;

      -  индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  – 
мотивационно-смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции;

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности учени-
ка, но не его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему научили.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее  известны и пе-

дагогам, и учащимся.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и  предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые  представлены  в 
программе  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  и  отражают 
совокупность  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных 
действий. 
     Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности. 
     Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: - 
универсальных учебных познавательных действий; 
- универсальных учебных коммуникативных действий; 
- универсальных учебных регулятивных действий. 
     Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
- определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные 
объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе 
предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);
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-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  — 
следствие); 
- формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
- соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете;
- анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в 
соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
     Овладение  универсальными учебными  коммуникативными действиями согласно  ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) общение: 
- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и 
условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и 
дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность: 
- формулировать  краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия  в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
     Овладение универсальными учебными  регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
     Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как  педагогическим 
работником  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки  по  предмету,  так  и  администрацией 
образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  В  текущем  учебном 
процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 
учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 
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действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 
     В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  учебных 
универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга 
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
и  ИКТ  (цифровой)  грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и 
познавательных учебных действий. 
     Особенности оценки предметных результатов 
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
     Основой  для  оценки  предметных  результатов  являются  положения  ФГОС  НОО, 
представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 
программы  начального  общего  образования».  Формирование  предметных  результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
     Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе  метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
     Для  оценки  предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии:  знание  и 
понимание, применение, функциональность. 
     Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
     Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 
решении  учебных  задач,  различающихся  сложностью  предметного  содержания,  сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций,  степенью проработанности  в  учебном 
процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 
и учебно-проектной деятельности. 
     Обобщённый  критерий  «функциональность»  включает  осознанное  использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием 
когнитивных операций. 
     Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым  педагогическим  работником  в  ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
     Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в приложении  к 
образовательной программе,  которая  утверждается  педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
    

      1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур  

     Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  образовательной 
организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных  достижений.  Объектом  оценки  является  сформированность  предпосылок 
учебной  деятельности,  готовность  к  овладению  чтением,  грамотой  и  счётом.  Стартовая 
диагностика  может  проводиться  также  педагогическими  работниками  с  целью  оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
     Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 
     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.  е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
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оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 
      Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы 
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке 
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы, 
практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и 
взаимооценка,  рефлексия  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей 
контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 
     Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
     Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 
тематических планируемых результатов по предмету,  которые представлены в тематическом 
планировании в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 
самостоятельно,  тематические  планируемые  результаты  устанавливаются  самой 
образовательной организацией. 
      Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
      Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.
      Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации. 
          Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 
основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
     Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 
для повышения квалификации педагогического работника. 
     Промежуточная  аттестация  по  русскому  языку,  математике  и  окружающему  миру 
представляет собой процедуру аттестации обучающихся,  которая начиная с первого класса , 
проводится  в  конце  учебного  года;  начиная  со  второго  класса  проводится  в  начале  года 
(входная работа) и в конце каждого полугодия . 
       Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 
     Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 
метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 
     

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  начального  общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 
общего  образования  Федерального государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Примерной программе воспитания.

     Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам.  Русский язык 
как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и 
творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности 
     Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 
грамотности  младших  школьников,  особенно  таких  её  компонентов,  как  языковая, 
коммуникативная,  читательская,  общекультурная  и  социальная  грамотность   Первичное 
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 
умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 
общения способствуют успешной социализации младшего школьника  Русский язык, выполняя 
свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,  обеспечивает  межличностное  и 
социальное  взаимодействие,  участвует  в  формировании  самосознания  и  мировоззрения 
личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи  информации,  культурных 
традиций,  истории русского  народа и  других народов России  Свободное владение языком, 
умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 
самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 
человека областях 
     Изучение  русского  языка  обладает  огромным  потенциалом  присвоения  традиционных 
социокультурных  и  духовнонравственных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм 
поведения,  в  том  числе  речевого,  чтоспособствует  формированию  внутренней  позиции 
личности   Личностные  достижения  младшего  школьника  непосредственно  связаны  с 
осознанием  языка  как  явления  национальной  культуры,  пониманием  связи  языка  и 
мировоззрения народа  Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 
познавательного  интереса  к  изучению  русского  языка,  формирование  ответственности  за 
сохранение чистоты русского языка  Достижение этих личностных результатов — длительный 
процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета 
     В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 
школьника.   Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и  универсальных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни 
     Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— приобретение  младшими  школьниками  первоначальных  представлений  о  многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных  ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения; 
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
— овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных 
представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка:  аудированием, 
говорением, чтением, письмом;
— овладение  первоначальными  научными  представлениями  о  системе  русского  языка: 
фонетике,  графике,  лексике,  морфемике,  морфологии  и  синтаксисе;  об  основных  единицах 
языка,  их  признаках  и  особенностях  употребления  в  речи;  использование  в  речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
— развитие  функциональной  грамотности,  готовности  к  успешному  взаимодействию  с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 
     Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных 
классов  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Русский  язык», 
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 
обучения 

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

достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 
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сформулированных в ФГОС НОО;
 определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание 

учебного  предмета  «Русский  язык»  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  НОО, 
Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования, 
Примерной программой воспитания;

 разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
класса,  используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение 
определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 
освоения учебного материала разделов/тем курса 
     В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования,  планируемые результаты освоения младшими школьниками 
предмета  «Русский  язык»:  личностные,  метапредметные,  предметные   Личностные  и 
метапредметные результаты  представлены с  учётом методических  традиций и особенностей 
преподавания  русского  языка  в  начальной  школе   Предметные  планируемые  результаты 
освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык» 
     Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный 
объём  учебных  часов  для  изучения  разделов  и  тем  курса,  а  также  рекомендуемую 
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников 
     Рабочая  программа  не  ограничивает  творческую  инициативу  учителя  и  предоставляет 
возможности  для  реализации  различных  методических  подходов  к  преподаванию  учебного 
предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса 
     Содержание рабочей программы составлено таким образом,  что достижение младшими 
школьниками  как  личностных,  так  и  метапредметных  результатов  обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 
начального  образования,  формирование  готовности  младшего  школьника  к  дальнейшему 
обучению 
     Центральной идеей конструирования  содержания  и  планируемых результатов  обучения 
является  признание  равной  значимости  работы  по  изучению  системы  языка  и  работы  по 
совершенствованию  речи  младших  школьников   Языковой  материал  призван  сформировать 
первоначальные  представления  о  структуре  русского  языка,  способствовать  усвоению  норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил  Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 
всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного  языка,  речевых  норм  и  правил  речевого  этикета  в  процессе  устного  и 
письменного  общения   Ряд  задач  по  совершенствованию  речевой  деятельности  решаются 
совместно с учебным предметом «Литературное чтение» 
     Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 
каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—3 классах — по 170 ч, в 4 классе – 154 ч. 
     Рабочая  программа  по  русскому  языку  разработана  на  основе  авторской  программы 
«Русский язык», автор Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, Москва, «Просвещение», 2021 г. и на 
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования.
     

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС

Обучение грамоте 
Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений Понимание текста при его прослушивании 
и при самостоятельном чтении вслух 
Слово и предложение
Различение  слова  и  предложения.   Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их 
порядка.Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.   Наблюдение  над 
значением слова. 
Фонетика
Звуки речи.  Единство звукового состава слова и его значения.
Установление последовательности звуков в слове и количества звуков.  Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.  Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 
моделями:  построение  модели  звукового  состава  слова,  подбор  слов,  соответствующих 
заданной модели .  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
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согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.   Определение  места  ударения.   Слог  как 
минимальная произносительная единица.  Количество слогов в слове.  Ударный слог 
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука.  Слоговой принцип русской графики.  Буквы 
гласных как  показатель  твёрдости  — мягкости  согласных звуков   Функции  букв  е,  ё,  ю,  я 
Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука  в  конце  слова. 
Последовательность букв в русском алфавите 
Чтение
Слоговое  чтение  (ориентация  на  букву,  обозначающую  гласный  звук).   Плавное  слоговое 
чтение  и  чтение  целыми словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  Осознанное чтение 
слов,  словосочетаний,  предложений.   Выразительное  чтение  на  материале  небольших 
прозаических текстов и стихотворений.  Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 
словами).  Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании 
Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Гигиенические 
требования,  которые  необходимо  соблюдать  во  время  письма.  Начертание  письменных 
прописных  и  строчных  букв.   Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с 
соблюдением гигиенических норм.  Письмо разборчивым, аккуратным почерком  Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением  Приёмы 
и  последовательность  правильного  списывания  текста   Функция  небуквенных  графических 
средств: пробела между словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация
Правила  правописания  и  их  применение:  раздельное  написание  слов;  обозначение  гласных 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 
буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 
слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения
Систематический курс
Общие  сведения  о  языке.   Язык  как  основное  средство  человеческого  общения.   Цели  и 
ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи.  Гласные и согласные звуки, их различение.  Ударение в слове.  Гласные ударные и 
безударные.  Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение  Звонкие и глухие согласные 
звуки, их различение  Согласный звук [й’] и гласный звук [и]  Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’] . 
Слог.  Количество слогов в слове.  Ударный слог  Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных) 
Графика
Звук и буква.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 
буквами а,  о,  у,  ы, э;  слова с буквой э  Обозначение на письме мягкости согласных звуков 
буквами  е,  ё,  ю,  я,  и   Функции  букв  е,  ё,  ю,  я   Мягкий  знак  как  показатель  мягкости 
предшествующего  согласного  звука  в  конце  слова.  Установление  соотношения  звукового  и 
буквенного состава слова в словах типа стол, конь.  Небуквенные графические средства: пробел 
между  словами,  знак  переноса.    Русский  алфавит:  правильное  название  букв,  их 
последовательность.  Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия
Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с  нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике) 
Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).  Слово как название предмета,  признака предмета, 
действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения 
Синтаксис
Предложение  как  единица  языка  (ознакомление).  Слово,  предложение  (наблюдение  над 
сходством и различием).   Установление  связи  слов  в  предложении при помощи смысловых 
вопросов.   Восстановление  деформированных  предложений.   Составление  предложений  из 
набора форм слов. Орфография и пунктуация Правила правописания и их применение:
••раздельное написание слов в предложении;
••прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных:  в  именах  и  фамилиях 

людей, кличках животных;
••перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
••гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
••сочетания чк, чн;
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••слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника);

••знаки препинания в конце предложения:  точка,  вопросительный и восклицательный знаки 
Алгоритм списывания текста 

Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми.  Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация  общения:  цель  общения,  с  кем  и  где  происходит  общение.   Ситуации  устного 
общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой)  Изучение содержания учебного предмета 

2 КЛАСС
Общие сведения о языке
Язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры. 
Первоначальные  представления  о  многообразии  языкового  пространства  России  и  мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ 
Фонетика и графика
Смыслоразличительная  функция  звуков;  различение  звуков  и  букв;  различение  ударных  и 
безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков;  шипящие  согласные  звуки  [ж],  [ш],  [ч’],  [щ’];  обозначение  на  письме  твёрдости  и 
мягкости согласных звуков, функции букв  е,  ё,  ю,  я;  согласный звук [й’] и гласный звук [и] 
(повторение изученного в 1 классе) 
Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный 
Функции  ь:  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  в  конце и  в  середине  слова; 
разделительный  ь и ъ. Использование на письме разделительных ъ и ь
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами  е,  ё,  ю,  я (в начале слова и 
после гласных) 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных) 

Использование знания алфавита при работе со словарями 
Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак  переноса,  абзац  (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного) 
Орфоэпия
Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с  нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике).  Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач.
Лексика
Слово как единство звучания и значения.  Лексическое значение слова (общее представление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения  Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря
Однозначные  и  многозначные  слова  (простые  случаи,  наблюдение).   Наблюдение  за 
использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика)
Корень  как  обязательная  часть  слова.   Однокоренные  (родственные)  слова.    Признаки 
однокоренных  (родственных)  слов.   Различение  однокоренных  слов  и  синонимов, 
однокоренных слов и слов с  омонимичными корнями  Выделение в  словах корня (простые 
случаи) 
Окончание  как  изменяемая  часть  слова.   Изменение  формы  слова  с  помощью  окончания 
Различение изменяемых и неизменяемых слов 
Суффикс как часть слова (наблюдение).  Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление 
в речи 
Глагол  (ознакомление):  общее  значение,  вопросы  («что  делать?»,  «что  сделать?»  и  др), 
употребление в речи 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?»), употребление в речи 
Предлог.  Отличие предлогов от приставок.  Наиболее распространённые предлоги:  в,  на,  из, 
без, над, до, у, о, об и др 
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Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение) 
Предложение  как  единица  языка.   Предложение  и  слово.   Отличие  предложения  от  слова 
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение) 
Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные, 
побудительные предложения 
Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (по  интонации):  восклицательные  и 
невосклицательные предложения 
Орфография и пунктуация
Прописная  буква  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных  (имена,  фамилии,  клички 
животных);  знаки препинания в конце предложения;  перенос слов со строки на строку (без 
учёта  морфемного  членения  слова);  гласные  после  шипящих  в  сочетаниях  жи,  ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 
изученных в 1 классе) 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки. Понятие орфограммы  
Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове.   Использование  орфографического  словаря  учебника  для  определения  (уточнения) 
написания  слова.   Контроль  и  самоконтроль  при  проверке  собственных  и  предложенных 
текстов 

Правила правописания и их применение:
••разделительный мягкий знак;
••сочетания чт, щн, нч;
••проверяемые безударные гласные в корне слова;
••парные звонкие и глухие согласные в корне слова;      
••непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
••прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия;
••раздельное написание предлогов с именами существительными 

Развитие речи
Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  устного  общения  для 
эффективного  решения  коммуникативной  задачи  (для  ответа  на  заданный  вопрос,  для 
выражения  собственного  мнения)   Умение  вести  разговор  (начать,  поддержать,  закончить 
разговор, привлечь внимание и т  п )  Практическое овладение диалогической формой речи 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения  Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
при проведении парной и групповой работы 
Составление  устного  рассказа  по  репродукции  картины.   Составление  устного  рассказа  по 
личным наблюдениям и вопросам. 
Текст.  Признаки  текста:  смысловое  единство  предложений  в  тексте;  последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли  Тема текста  Основная мысль 
Заглавие  текста   Подбор  заголовков  к  предложенным  текстам   Последовательность  частей 
текста (абзацев)  Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев 
Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности  (первичное 
ознакомление) 

Поздравление и поздравительная открытка 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 
содержащейся  в  тексте.   Выразительное  чтение  текста  вслух  с  соблюдением  правильной 
интонации
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы 

3 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации.  Методы  познания  языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент 
Фонетика и графика
Звуки  русского  языка:  гласный/согласный,  гласный  ударный/безударный,  согласный 
твёрдый/мягкий,  парный/непарный,  согласный  глухой/звонкий,  парный/непарный;  функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков 
(повторение изученного) 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными  ь и  ъ,  в словах с 
непроизносимыми согласными 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике) 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач 
Лексика

Повторение: лексическое значение слова 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление).  Устаревшие слова (ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень  как  обязательная  часть  слова;  однокоренные  (родственные)  слова;  признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 
как изменяемая часть слова (повторение изученного) 
Однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова.   Корень,  приставка,  суффикс  — 
значимые части слова.  Нулевое окончание (ознакомление) 
Морфология Части речи 
Имя  существительное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.   Имена 
существительные единственного и множественного числа.  Имена существительные мужского, 
женского  и  среднего  рода  Падеж имён существительных  Определение  падежа,  в  котором 
употреблено имя существительное  Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение)   Имена  существительные  1,  2,  3го  склонения   Имена  существительные 
одушевлённые и неодушевлённые 
Имя  прилагательное:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.   Зависимость  формы 
имени прилагательного от формы имени существительного.  Изменение имён прилагательных 
по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на  -ий,  -ов,  -ин)  Склонение имён 
прилагательных 
Местоимение  (общее  представление).   Личные  местоимения,  их  употребление  в  речи. 
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте 
Глагол:  общее  значение,  вопросы,  употребление  в  речи.   Неопределённая  форма 
глагола.Настоящее,  будущее,  прошедшее  время глаголов   Изменение  глаголов по временам, 
числам  Род глаголов в прошедшем времени 

Частица не, её значение 
Синтаксис
Предложение.  Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами  в  предложении.   Главные  члены  предложения  —  подлежащее  и  сказуемое 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды)  Предложения распространённые и 
нераспространённые 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов 
Орфография и пунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки,  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места 
орфограммы в слове;  контроль  и  самоконтроль  при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале) 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова 

Правила правописания и их применение:
••разделительный твёрдый знак;
••непроизносимые согласные в корне слова;
••мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
••безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения);
••безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);
••раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
••непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
••раздельное написание частицы не с глаголами 

Развитие речи
Нормы  речевого  этикета:  устное  и  письменное  приглашение,  просьба,  извинение, 
благодарность,  отказ  и  др.   Соблюдение  норм  речевого  этикета  и  орфоэпических  норм  в 
ситуациях учебного и бытового общения.  Речевые средства, помогающие: формулировать и 
аргументировать  собственное  мнение в  диалоге  и  дискуссии;  договариваться  и  приходить  к 
общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 
при проведении парной и групповой работы 
Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими  русским 
языком 
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Повторение  и  продолжение  работы  с  текстом,  начатой  во  2  классе:  признаки  текста,  тема 
текста,  основная мысль текста,  заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев 
План  текста.   Составление  плана  текста,  написание  текста  по  заданному  плану.   Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но  Ключевые 
слова в тексте 
Определение типов текстов (повествование, описание,  рассуждение)  и создание собственных 
текстов заданного типа. Жанр письма, объявления 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану 
Изучающее, ознакомительное чтение 

4 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский  язык  как  язык  межнационального  общения.   Различные  методы  познания  языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 
Фонетика и графика
Характеристика,  сравнение,  классификация  звуков  вне  слова  и  в  слове  по  заданным 
параметрам. Звукобуквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная  интонация  в  процессе  говорения  и  чтения.   Нормы  произношения  звуков  и 
сочетаний  звуков;  ударение  в  словах  в  соответствии  с  нормами  современного  русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при  определении  правильного 
произношения слов 
Лексика
Повторение  и  продолжение  работы:  наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи) 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи) 
Состав слова (морфемика)
Состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного) 

Основа слова 
Состав неизменяемых слов (ознакомление) 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление) 
Морфология

Части речи самостоятельные и служебные 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
существительных на  -ов,  -ин,  -ий;  имена  существительные 1,  2,  3го  склонения  (повторение 
изученного).  Несклоняемые имена существительные (ознакомление) 
Имя  прилагательное.  Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени 
существительного (повторение)  Склонение имён прилагательных во множественном числе 
Местоимение.   Личные  местоимения  (повторение).   Личные  местоимения  1го  и  3го  лица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений 
Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) 
І и ІІ спряжение глаголов.  
Способы определения I и II спряжения глаголов 
Наречие (общее представление).  Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог.  Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 
Частица не, её значение (повторение) 

Синтаксис
Слово,  сочетание  слов (словосочетание)  и  предложение,  осознание  их сходства  и  различий; 
виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные  и 
побудительные);  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и 
невосклицательные);  связь  между  словами  в  словосочетании  и  предложении  (при  помощи 
смысловых  вопросов);  распространённые  и  нераспространённые  предложения  (повторение 
изученного) 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами  а,  но, с одиночным союзом  и. 
Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.
Простое и сложное предложение (ознакомление).  Сложные предложения: сложносочинённые с 
союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов) 
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Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки;  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места 
орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 
и применение на новом орфографическом материале) 
Использование орфографического словаря для определения  (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение:
••безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  -мя,  -

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);
••безударные падежные окончания имён прилагательных;
••мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа;
••наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
••безударные личные окончания глаголов;
••знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но 

и без союзов 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение) 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение) 
Развитие речи
Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:  ситуации  устного  и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др); диалог; монолог; 
отражение темы текста или основной мысли в заголовке 
Корректирование  текстов  (заданных  и  собственных)  с  учётом  точности,  правильности, 
богатства и выразительности письменной речи 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 
текста) Сочинение как вид письменной работы 
Изучающее,  ознакомительное чтение.   Поиск информации,  заданной в  тексте  в  явном виде. 
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
     В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования:
Патриотического воспитания:
- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему  многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
-  осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
-  патриотизма,  чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
-  уважения  к  таким  символам  государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.
Гражданского воспитания: 
- активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
- культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов;
- уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
- правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
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-  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
-  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского 
потенциала.
Духовно-нравственного воспитания:
— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный  жизненный  и 
читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 
Ценности научного познания:
— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании; 
-  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию; 
-  представлений об основных закономерностях развития общества,  взаимосвязях человека и 
общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
- навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных 
умений исследовательской деятельности.
Эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;
- способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
- потребности в общении с художественными произведениями; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности;
Ценностного отношения к жизни и здоровью: 
— соблюдение правил здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;
- осознания ценности жизни
- осознания последствий и неприятия вредных привычек.
Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к 
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к 
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных 
произведений.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
-   развитие  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню 
экологического мышления; 
- приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
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-  способности  применять  знания,  получаемые  при  изучении  предмета,  для  решения  задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета.
Адаптация к меняющимся условиям социальной и природной среды:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;
-  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в    повышении    уровня  своей    
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и   компетенции из опыта 
других;
- необходимость в формировании новых знаний,  умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;
-  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в   области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
- способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
-  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить 
позитивное в сложившейся ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные     универсальные учебные действия 
Базовые логические действия:

— сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты), 
устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность, 
грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др);  устанавливать  аналогии  языковых 
единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

— устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым 
материалом, делать выводы 
Базовые исследовательские действия:

— с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового  объекта, 
речевой ситуации;

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);

— проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  миниисследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового 
материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях 
Работа с информацией:
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— выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 
запрашиваемой информации, для уточнения;

— согласно  заданному алгоритму находить  представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках;

— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 
основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям, 
справочникам, учебнику);

— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова);

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

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

К концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  коммуникативные 
универсальные учебные действия 
Общение:

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

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

— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в 

соответствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

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

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

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  регулятивные 
универсальные учебные действия 
Самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и  орфографических 

ошибок;
— соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;
Самоконтроль:

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

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,  объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Обучающийся научится:
• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
• выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы;
• пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;
• составлять текст из набора предложений;
• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК
Лексика
Обучающийся научится:
• различать слово и предложение, слово и слог;
• различать слово как двустороннюю единицу языка;
• разбираться  в  значении слова и  его  звуко-буквенной форме на  основе наглядно-образных 
моделей;
• различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?»;
• определять имена собственные и правильно их записывать;
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
• выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и др.);
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;
• устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
• различать  согласные  звуки:  мягкие  и  твёрдые,  глухие  и 
звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш],  [ц], непарные мягкие согласные [й’],  [ч’],  
[щ’], находить их в слове, правильно произносить;
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
• обозначать ударение в слове;
• правильно называть буквы в алфавитном порядке;
• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
• переносить слова по слогам на письме;
• раздельно писать слова в предложении;
• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу в словах;
• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;
• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);
• без ошибок списывать текст с доски и учебника;
• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;
• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую тему.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
• распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;
• находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 
действий.
Синтаксис и пунктуация
Обучающийся научится:
• различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения;
• выделять предложения из речи;
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
• составлять предложения из слов;
• составлять предложения по схеме, по рисунку;
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;
• правильно  оформлять  предложения  на  письме:  употреблять  прописную  букву  в  начале 
предложения и ставить необходимые знаки препинания в конце.

2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Обучающийся научится:
• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 
формах работы и других видах сотрудничества);
• различать устные и письменные формы общения;
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану;
• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 
речи;
• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений,
• понимать важность освоения лексического богатства русского языка;
• понимать необходимость осознания значения слова и его написания;
• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);
• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
• понимать преимущества звуко-буквенного письма;
• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 
знание алфавита;
• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;
• систематизировать  знания  о  звуках  и  буквах  русского  языка,  понимать  различие  между 
звуками и буквами;
• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв 
в слове;
• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 
звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, 
о, э, у, ы);
• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 
обозначение двух звуков;
• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;
• находить  ударный  слог  в  слове,  понимать  смыслоразличительную  функцию  ударения  (на 
примере омографов);
• понимать  различия  между  звонкими  и  глухими  согласными  звуками;  понимать,  почему 
парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;
• понимать  различия  в  алгоритмах  объяснения  проверяемого  написания  букв  безударных 
гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных;
• верно писать  буквосочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,  чк,  чн,  щн,  понимать,  почему они 
носят традиционный характер и являются орфограммами;
• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;
• употреблять прописную букву;
• правильно писать слова с удвоенными согласными;
• правильно писать слова с непроизносимыми согласными;
• уметь  использовать  мягкий  знак  в  качестве  разделительного  и  как  показатель  мягкости 
согласных звуков;
• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу 
в их употреблении.
Лексика
Обучающийся научится:
• формировать ценностное отношение к слову;
• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;
• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 
форму (звучание или написание) и значение;
• составлять двусторонние модели слов;
• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;
• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.
Морфология
Обучающийся научится:
• определять  части  речи по обобщённому значению предметности,  действия,  признака и по 
вопросам;
• понимать  роль  использования  слов  каждой  части  речи  в  произведениях  словесного 
творчества.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
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• находить  имена  существительные  в  предложении  по  вопросу  и  общему  значению 
предметности;
• определять  различия  между  одушевлёнными  и  неодушевлёнными,  собственными  и 
нарицательными существительными;
• осознанно  употреблять  прописную букву при написании имён собственных,  обобщать  все 
известные способы употребления прописной буквы;
• определять число имён существительных.
ГЛАГОЛ
Обучающийся научится:
• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;
• определять число глагола.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению 
и по вопросу;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;
• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.
СИНТАКСИС
Предложение
Обучающийся научится:
• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;
• определять  тип  предложения  по  цели  высказывания  и  по 
интонации.
Текст
Обучающийся научится:
• озаглавливать текст;
• определять тему и главную мысль текста.

3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Развитие речи. Речевое общение
Обучающийся научится:

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства;

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель 

и тему общения, его результат;
 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения;
 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь;
 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;
 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания;
 писать изложения по составленному плану;
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям.
Главный помощник в общении — родной язык
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:

 проводить звукобуквенный анализ слов;
 определять ударение в словах;
 делить слова на слоги и на части для переноса;
 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки 
в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 
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написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 
удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для 
написания этих орфограмм;

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 
учётом рода имен существительных;

 правильно писать «не» с глаголами;
 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами.
Лексика

Обучающийся научится:
 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;
 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);
 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;
 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;
 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;
 выделять в слове основу и окончание;
 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
 различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;
 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;
 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;
 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.

Морфология
Обучающийся научится:

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.
Имя существительное
Обучающийся научится:

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные;

 определять число имён существительных;
 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;
 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;
 изменять имена существительные по падежам.

Местоимение
Обучающийся научится:

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;
 употреблять личные местоимения в речи.

Глагол
Обучающийся научится:

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
 определять времена глаголов;
 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;
 определять число глаголов;
 верно писать частицу «не» с глаголами;
 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы.

Имя прилагательное
Обучающийся научится:

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков;

 определять связь имени прилагательного с именем существительным;
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм.
Синтаксис
Словосочетание
Обучающийся научится:
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 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 
— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли;

 составлять словосочетания по заданным моделям;
 находить словосочетания в предложении.

Предложение
Обучающийся научится:

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
 устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
 находить в предложении однородные члены. 

Текст
Обучающийся научится:

 отличать текст от простого набора предложений;
 устанавливать связь между предложениями в тексте;
 определять тему и основную мысль текста;
 озаглавливать текст;
 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
 составлять план текста;
 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).

4 КЛАСС
 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ
Обучающийся научится:
-  использовать  родной  язык  в  соответствии  с  целями  речевого  общения,  отбирать 
соответствующие слова и выражения;
- определять цели, тему, способы и результаты общения;
- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации;
- расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 
содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 
(зачем и почему говорится);
- составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;
- использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных сферах 
общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.);
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели 
общения;
- распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание;
- определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;
- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;
- составлять план текста, делить текст на части;
- составлять собственные тексты разных типов;
-  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного 
возраста;
-  писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания;
-  списывать  текст  аккуратно  и  без  ошибок;  писать  под  диктовку  тексты  (75—80  слов)  с 
изученными орфограммами (безударные  падежные окончания  существительных,  безударные 
личные окончания глаголов).
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА
Обучающийся научится:
- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;
- понимать роль письменности в истории человечества;
- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);
- различать звуки и буквы;
-  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 
твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
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- делать звуко-буквенный анализ слов;
-  пользоваться  знанием  русского  алфавита  (последовательности  букв  в  нём)  для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках;
- находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
-  проверять собственный и предложенный текст,  находить  и исправлять  орфографические и 
пунктуационные ошибки;
-  находить  в  тексте  и  использовать  в  собственных  речевых  произведениях  синонимы, 
антонимы, многозначные слова;
- объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
-  пользоваться  лингвистическими  словарями  (толковым,  орфографическим,  орфоэпическим, 
синонимов и антонимов).
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Обучающийся научится:
- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 
окончание;
- объяснять написание частей слова;
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.
МОРФОЛОГИЯ
Обучающийся научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
-  относить  слова  с  учётом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие 
вопросы  отвечает,  как  изменяется)  к  определенной  группе  основных  частей  речи  (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы);
-  различать  части  речи:  имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  местоимение, 
предлог; выделять их признаки (грамматические);
- доказывать принадлежность слова к определённой части речи.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
- определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;
- верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 
существительных на -ия, -ие, -ий);
- разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 
одушевлённость/неодушевлённость,  принадлежность  к  именам  собственным  или 
нарицательным, склонение, падеж и число.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Обучающийся научится:
- выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным;
- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;
- разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и 
число.
МЕСТОИМЕНИЕ
Обучающийся научится:
- определять лицо, число и падеж личных местоимений;
- правильно писать местоимения с предлогами;
ГЛАГОЛ
Обучающийся научится:
- определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;
- грамотно писать безударные личные окончания глаголов;
-  определять  время и  число глагола,  его  род в  прошедшем времени и лицо в  настоящем и 
будущем времени;
- изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;
- верно ставить глагол в начальную форму;
- обосновывать написание -тся и -ться в глаголах;
- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;
- верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени;
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- разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, 
время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Обучающийся получит возможность научиться:
- объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;
- употреблять числительные в речи.
НАРЕЧИЕ
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять грамматические особенности наречий;
- находить наречия в предложении;
- распространять предложения наречиями.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Обучающийся научится:
- объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);
- без ошибок писать их с другими частями речи.
СИНТАКСИС
Словосочетание
Обучающийся научится:
- выделять словосочетание в предложении;
-  определять  связь  слов  в  словосочетании,  выделять  главное  и  зависимое  слово  в 
словосочетании.
Предложение
Обучающийся научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;
-  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами;
- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;
- сравнивать простые и сложные предложения;
- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета

       Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе авторской программы 
«Литературное чтение», автор Л.Ф. Климанова,  М.В. Бойкина, Москва, «Просвещение», 2021 г. 
и  на основе Федерального государственного образовательного  стандарта  начального общего 
образования.
       Рабочая программа учебного предмета  «Литературное  чтение» на уровне начального 
общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы 
начального  общего образования Федерального государственного  образовательного  стандарта 
начального общегоо бразования (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые 
приоритеты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся, 
сформулированные в Примерной программе воспитания.
         «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает,  наряду с достижением предметных результатов,  становление базового умения, 
необходимого  для  успешного  изучения  других  предметов  и  дальнейшего  обучения, 
читательской  грамотности  и  закладывает  основы  интеллектуального,  речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 
чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков  смыслового  чтения,  способов  и  приёмов  работы  с  различными  видами  текстов  и 
книгой,  знакомство  с  детской  литературой  и  с  учётом  этого  направлена  на  общее  и 
литературное  развитие  младшего  школьника,  реализацию  творческих  способностей 
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обучающегося,  а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы.

Цели и особенности изучения
      Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития,  осознающего  роль  чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни, 
эмоционально  откликающегося  на  прослушанное  или  прочитанное  произведение. 
Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 
«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни.
       Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач:
— формирование  у  младших  школьников  положительной  мотивации  к  систематическому 
чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного 
творчества;
— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
— осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного 
творчества для всестороннего развития личности человека;
— первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных  произведений  и 
произведений устного народного творчества;
— овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  осознанного 
использования  при  анализе  текста  изученных литературных  понятий:  прозаическая  и 
стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее  представление  о  жанрах); 
устное  народное  творчество,  малые  жанры  фольклора  (считалки,  пословицы,  поговорки, 
загадки, фоль-клорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет;  эпизод,  смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).
        Рабочая  программа представляет  возможный вариант  распределения  предметного 
содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  результатов,  отражает 
примерную  последовательность  изучения  тем/разделов,  содержит  рекомендации  по  объёму 
учебного  времени с  выделением резервных часов,  позволяющие учитывать  индивидуальные 
потребности и способности обучающихся и организовывать  дифференцированный подход,  а 
также  предоставляет  возможности  для  реализации  различных  методических  подходов  к 
преподаванию  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  при  условии  сохранения 
обязательной части содержания курса.
        Содержание  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  раскрывает  следующие 
направления  литературного  образования  младшего  школьника:  речевая  и  читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность.
         В  основу отбора  произведений положены общедидактические  принципы обучения: 
соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия  младшим  школьником 
фольклорных  произведений  и  литературных  текстов;  представленность  в  произведениях 
нравственно-эстетических  ценностей,  культурных  традиций  народов  России,  отдельных 
произведений  выдающихся  представителей  мировой  детской  литературы;  влияние 
прослушанного  (прочитанного)  произведения  на  эмоционально-эстетическое  развитие 
обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 
для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 
произведениями фольклора,  художественными произведениями детской литературы,  а  также 
перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе.
         Важным принципом отбора содержания  предмета  «Литературное  чтение»  является 
представленность разных жанров, видов
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и  стилей  произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной  литературной 
грамотности младшего школьника,
а  также  возможность  достижения  метапредметных  результатов,  способности  обучающегося 
воспринимать  различные  учебные  тексты  при  изучении  других  предметов  учебного  плана 
начальной школы.
        Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения,  а  также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.
       Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 
который изучается в основной школе.

Место учебного предмета
Курс «Литературное  чтение» в 1 классе составит 40 часов. 
Курс «Литературное  чтение» во 2 классе составит 136 часов.  
Курс «Литературное  чтение» в 3 классе 136 часов.
Курс «Литературное  чтение» в 4 классе составит 119 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 
Восприятие  текста  произведений  художественной  литературы  и  устного  народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 
сходство  и  различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона  сказок: 
последовательность  событий  в  фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)  сказке. 
Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и 
идеи,  традиции,  быт,  культура  в  русских  народных  и  литературных  (авторских)  сказках, 
поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).

Произведения о детях и для детей. 
Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения:  его  основная идея (чему учит?  какие качества  воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка. Характеристика 
героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка  произведения,  его 
соотношения  с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-этических 
понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения о родной природе. 
Восприятие  и  самостоятельное  чтение  поэтических  произведений  о  природе.  Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 
природа  родного края.  Особенности  стихотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма, 
ритм (практическое ознакомление).  Настроение,  которое рождает поэтическое произведение. 
Отражение  нравственной  идеи  в  произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края. 
Иллюстрация  к  произведению  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение. 
Выразительное  чтение  поэзии.  Роль  интонации  при  выразительном чтении.  Интонационный 
рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество —  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести 
произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 
назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности  разных малых фольклорных 
жанров.  Потешка  — игровой народный фольклор.  Загадки — средство воспитания  живости 
ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 
понимания жизненных правил.

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 
Животные — герои произведений.  Цель и назначение  произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 
текстов:  художественный  и  научно-познавтельный,  их  сравнение.  Характеристика  героя: 
описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 
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Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 
животных.

Произведения о маме. 
Восприятие  и  самостоятельное  чтение  разножанровых  произведений  о  маме.  Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 
(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. 
Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом  жизненном  проявлении, 

необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в  произведении 
реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том,  что книга  — источник необходимых знаний.  Обложка,  оглавление, 
иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 
при выборе книг в библиотеке.

2 КЛАСС
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине. 
Патриотическое  звучание  произведений  о  родном  крае  и  природе.  Отражение  в 

произведениях нравственно-этических понятий:  любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 
Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 
произведению  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Отражение  темы 
Родины в изобразительном искусстве.

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

небылицы,  загадки  по  выбору).  Шуточные  фольклорные  произведения  —  скороговорки, 
небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 
как  основа  построения  небылиц.  Ритм  и  счёт  —  основные  средства  выразительности  и 
построения  считалки.  Народные песни,  их  особенности.  Загадка  как  жанр  фольклора,  тема-
тические  группы  загадок.  Сказка  —  выражение  народной  мудрости,  нравственная  идея 
фольклорных сказок.  Особенности сказок разного вида (о животных,  бытовые,  волшебные). 
Особенности  сказок  о  животных:  сказки  народов  России.  Бытовая  сказка:  герои,  место 
действия,  особенности  построения  и  языка.  Диалог  в  сказке.  Понятие  о  волшебной  сказке 
(общее  представление):  наличие  присказки,  постоянные  эпитеты,  волшебные  герои. 
Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.

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

Эстетическое  восприятие  явлений  природы  (звуки,  краски  времён  года).  Средства 
выразительности  при  описании  природы:  сравнение  и  эпитет.  Настроение,  которое  создаёт 
пейзажная  лирика.  Иллюстрация  как  отражение  эмоционального  отклика  на  произведение. 
Отражение темы «Времена года» в картинах художников.

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

нравственно-этических  понятий:  дружба,  терпение,  уважение,  помощь  друг  другу.  Главная 
мысль  произведения.  Герой  произведения  (введение  понятия  «главный  герой»),  его 
характеристика (портрет), оценка поступков.

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

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема 
дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

О братьях наших меньших. 
Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — 
тема литературы. Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 
сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 
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художественном  и  научно-познавательном  тексте.  Приёмы  раскрытия  автором  отношений 
людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь 
и  забота).  Особенности  басни  как  жанра  литературы,  прозаические  и  стихотворные  басни. 
Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 
анималистами (без использования термина). 

О наших близких, о семье. 
Тема  семьи,  детства,  взаимоотношений  взрослых  и  детей  в  творчестве  писателей  и 

фольклорных  произведениях  (по  выбору).  Отражение  нравственных  семейных  ценностей  в 
произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 
радость  общения  и  защищённость  в  семье.  Тема  художественных  произведений: 
Международный женский день, День Победы.

Зарубежная литература. 
Круг  чтения:  литературная  (авторская)  сказка,  зарубежные  писатели-сказочники. 

Характеристика  авторской  сказки:  герои,  особенности  построения  и  языка.  Сходство  тем  и 
сюжетов  сказок  разных  народов.  Тема  дружбы  в  произведениях  зарубежных  авторов. 
Составление  плана  художественного  произведения:  части  текста,  их  главные  темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление, 

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

3 КЛАСС
О  Род ин е  и  её  ист ории .  Любовь к Родине и её история — важные темы произведений  

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 
Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 
Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 
Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость 
за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 
картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности 
при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.

Фольклор (устное народное творчество). 
Круг  чтения:  малые  жанры  фольклора  (пословицы,  потешки,  считалки,  небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 
(значение,  характеристика,  нравственная  основа).  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. Отражение в сказках народного быта и 
культуры. Составление плана сказки.

Круг  чтения:  народная  песня.  Чувства,  которые  рождают  песни,  темы  песен.  Описание 
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 
сказ  о  важном  историческом  событии.  Фольклорные  особенности  жанра  былин:  язык 
(напевность  исполнения,  выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем 
занимался,  какими качествами обладал).  Характеристика  былин как героического  песенного 
сказа,  их  особенности  (тема,  язык).  Язык  былин,  устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и 
представление  в  современной  лексике.  Репродукции  картин  как  иллюстрации  к  эпизодам 
фольклорного произведения.

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 
Пушкина  в  стихах  (по  выбору,  например,  «Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном  и 
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могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной цревне Лебеди»). Нравственный 
смысл  произведения,  структура  сказочного  текста,  особенности  сюжета,  приём повтора  как 
основа  изменения  сюжета.  Связь  пушкинских  сказок  с  фольклорными.  Положительные  и 
отрицательные  герои,  волшебные  помощники,  язык  авторской  сказки.  И.  Я.  Билибин  — 
иллюстратор сказок А. С. Пушкина.

Творчество И. А. Крылова. 
Басня  —  произведение-поучение,  которое  помогает  увидеть  свои  и  чужие  недостатки. 

Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова: 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 
крылатых выражений в речи.

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. 
Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. 
Бальмонта,  И.  А.  Бунина,  А.  П.  Чехова,  К.  Г.  Паустовского  и  др.  Чувства,  вызываемые 
лирическими произведениями.  Средства  выразительности  в  произведениях  лирики:  эпитеты, 
синонимы,  антонимы,  сравнения.  Звукопись,  её выразительное значение.  Олицетворение как 
одно  из  средств  выразительности  лирического  произведения.  Живописные  полотна  как 
иллюстрация  к  лирическому произведению:  пейзаж.  Сравнение  средств  создания  пейзажа  в 
тексте-описании  (эпитеты,  сравнения,  олицетворения),  в  изобразительном  искусстве  (цвет, 
композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

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

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 
Структурные  части  произведения  (композиция):  начало,  завязка  действия,  кульминация, 
развязка.  Эпизод  как  часть  рассказа.  Различные  виды  планов.  Сюжет  рассказа:  основные 
события,  главные герои,  действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 
Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей.
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 
Человек  и  его  отношения  с  животными:  верность,  преданность,  забота  и  любовь. 

Особенности  рассказа:  тема,  герои,  реальность  событий,  композиция,  объекты  описания 
(портрет героя, описание интерьера).

Произведения о детях. 
Дети  — герои произведений:  раскрытие  тем  «Разные детские  судьбы»,  «Дети  на  войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 
проживания,  особенности  внешнего  вида  и  характера.  Историческая  обстановка  как  фон 
создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 
двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 
нравственных качеств, проявляющихся в военное время.

Юмористические произведения. 
Комичность  как основа сюжета.  Герой юмористического  произведения.  Средства  вырази-

тельности текста юмористического содержания: преувеличение. 
Зарубежная литература. 
Круг  чтения  (произведения  двух-трёх  авторов  по  выбору):  литературные  сказки. 

Особенности  авторских  сказок  (сюжет,  язык,  герои).  Рассказы  о  животных  зарубежных 
писателей. Известные переводчики зарубежной литературы.

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой). 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 
деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация,  предисловие,  иллюстрации).  Правила юного читателя.  Книга как особый вид ис-
кусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.

4 КЛАСС
О Родине, героические страницы истории. 
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Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов  ХIХ и  ХХ веков.   Представление  о  проявлении  любви к  родной  земле  в  литературе 
разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 
Страницы истории России,  великие  люди и события:  образы  Александра  Невского,  Дмитрия 
Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 
защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 
Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы . 
Осознание понятия: поступок, подвиг.
      Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 
на тему Великой Отечественной войны.
      Фольклор (устное народное творчество). 
Фольклор  как  народная  духовная  культура  (произведения  по  выбору).  Многообразие  видов 
фольклора:  словесный,  музыкальный,  обрядовый  (календарный).  Культурное  значение 
фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 
сравнение,  классификация).  Собиратели  фольклора.   Виды  сказок:  о  животных,  бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 
народов  мира.  Сходство  фольклорных  произведений  разных  народов  по  тематике, 
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).

Круг  чтения:  былина  как  эпическая  песня  о  героическом   событии.  Герой  былины  — 
защитник  страны.  Образы  русских  богатырей:  Ильи  Муромца,  Алёши  Поповича,  Добрыни 
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 
художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Уста-
ревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-
сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 
олицетворение,  метафора).  Круг  чтения:  литературные  сказки  А.  С.  Пушкина  в  стихах. 
Фольклорная  основа  авторской  сказки.  Положительные  и  отрицательные  герои,  волшебные 
помощники, язык авторской сказки.

Творчество И. А. Крылова. 
Представление о басне как лиро-эпическом жанре.  Басни стихотворные и прозаические (не 

менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 
баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка.

Творчество М. Ю. Лермонтова.
 Круг чтения:  лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх).  Средства ху-

дожественной  выразительности  (сравнение,  эпитет,  олицетворение);  рифма,  ритм.  Метафора 
как  «свёрнутое»  сравнение.  Строфа  как  элемент  композиции  стихотворения.  Переносное 
значение слов в метафоре. 

Литературная сказка. 
Тематика авторских стихотворных сказок.  Герои литературных сказок. . Связь литературной 

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIХ—ХХX—  ХIХ—ХХХIХ—ХХ веков. Лирика, лирические  
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями,  
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей.  

Темы  стихотворных  произведений,  герой  лирического  произведения.  Авторские  приёмы 
создания  художественного  образа  в  лирике.  Средства  выразительности  в  произведениях 
лирики:  эпитеты,  синонимы,  антонимы,  сравнения,  олицетворения,  метафоры.  Репродукция 
картины как иллюстрация к лирическому произведению.

Творчество Л. Н. Толстого. 
Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-познаватель-

ный),  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.
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Произведения о животных и родной природе. 
Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений 

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

взрослыми  и  сверстниками.  Словесный  портрет  героя  как  его  характеристика.  Авторский 
способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Юмористические произведения. 
Герои юмористических  произведений.  Средства  выразительности  текста  юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.
Зарубежная литература. 
Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки.
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 
повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания.  Работа  с  источниками 
периодической печати.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения.
Формирование эстетических чувств.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и со- переживания чувствам других людей.
Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 
спорных ситуаций.
Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни.
Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:
1. Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры  межнационального  общения;  приверженности  идеям  интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам, 
религиозным убеждениям; 
 правовой  и  политической  культуры  детей,  расширение  конструктивного  участия  в 
принятии  решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
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 компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии 
изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного 
лидерского потенциала.

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 
перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
 осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  истории,  культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
 патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  готовности  к  защите  интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества.

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей:
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное 
многообразие современного мира;
 знания  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в 
культурных  традициях  народов  России,  готовности  на  их  основе  к  сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного 
отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки 
других людей;
 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и 
общества;
 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 навыков  культурного  поведения,  социально-общественных  качеств,  уважения  к 
взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений; 
 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):
 эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и 
мира, творческой деятельности эстетического характера;
 способности  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные 
этнокультурные традиции; 
 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;
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 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

5. Ценности научного познания 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач;
 потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами 
литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 
литературы, творчества писателей. 
6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья:
 осознания ценности жизни
 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация (обучение 
ребенка,  направленное  на  умение  общаться  с  символами)  правил  индивидуального  и 
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих 
сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе  применения  предметных  знаний,  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории 
продолжения  образования  с  учетом  личностных  интересов  и  способностей,  общественных 
интересов и потребностей.

8. Экологического воспитания:
 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 
 ответственного  отношения  к  природе  и  нравственно-патриотических  чувств, 
опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в 
целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
 экологически  целесообразного  отношения к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле, 
основе ее существования; 
 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета;

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 
и социальной практике.
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9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды 
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 
 способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие; 
 умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам, 
выполнять  операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия,  формировать опыт, уметь находить 
позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым  действовать  в  отсутствие  гарантий 
успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
     В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 
будут сформированы познавательные универсальные действия:
базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 
темам, жанрам и видам; 
— находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции), 
восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять  аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 
— определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на 
основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);
— проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  — 
следствие); 
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в 
соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

     К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  коммуникативные 
универсальные учебные действия: 
общение: 
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в  соответствии  с  целями и 
условиями общения в знакомой среде;
 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения;
 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;

     К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  регулятивные 
универсальные учебные действия: 
самоорганизация:
 — планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  —  корректировать  свои 
учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
 О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 
темпом);
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-  читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно,  с сохранением интонации конца 
предложения;
- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 
прочитанного или прослушанного произведения;
- находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);
-  участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 
отвечать на вопросы учителя;
-  пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 
опорные слова (словесная модель текста);
представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема).
-  читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;
- самостоятельно определять главную мысль произведения;
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Круг детского чтения
Обучающиеся научатся:
- называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений 
в классе;
- рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу;
- находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 
автор, название).
Литературоведческая  пропедевтика
 О б у ч а ю щ и е с я научатся:
- ориентироваться  в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, 
тема, герой, рифма;
- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;
- находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 
(звукопись).
 - определять особенности сказочного текста;
- характеризовать героя произведения;
-  самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 
образа.
Творческая  деятельность
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 
произведений;
- придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
- создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;
- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
-  разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жесты, интонацию под 
руководством учителя.
- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
-  инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности.

2 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;
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- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
- под руководством учителя определять главную мысль произведения;
-  задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 
прослушанному произведению;
- пересказывать   текст   на   основе   картинного   плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя;
- характеризовать  героя  произведения  под  руководством учителя (кто он, какой он);
- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 
части, готовить текст к пересказу;
- самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным параметрам;
- сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
- сравнивать прозаический и поэтический тексты;
- наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение.
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- читать текст про себя и понимать прочитанное;
-  самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 
пословицы;
-  задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;
- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 
произведения;
- самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.
Круг детского чтения
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- характеризовать представленную на выставке книгу;
-  организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 
руководством учителя;
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.
Литературоведческая  пропедевтика
 О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- определять особенности сказочного текста;
- характеризовать героя произведения;
-  самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 
образа;
- сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
- различать прозаический и поэтический тексты;
-  наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 
настроение;
- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
-  находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 
художественной выразительности: эпитеты, олицетворения.
Творческая  деятельность
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 
произведениями;
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
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- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной 
выразительности.
- писать отзыв на книгу.

3 КЛАСС

Виды речевой и читательской деятельности
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 
определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
-  устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 
прочитанному или прослушанному произведению;
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 
плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 
сравнивать героев одного произведения;
- самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 
книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.
-  составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать их в 
соответствии с представленными образцами;
-  сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 
определять отличительные особенности;
-  сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 
выделения объектов картины.
Круг детского чтения
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять каталожную карточку;
-  пользоваться  алфавитным и  систематическим каталогами для поиска книги, другой 
необходимой информации;
- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;
- рассказывать о книге; составлять на неё отзыв.
Лироветератудческая  пропедевтика
 О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 
особенности;
- выявлять особенности героя художественного рассказа;
- выявлять особенности юмористического произведения;
- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.
- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 
по темам;
- сравнивать былину и сказочный текст;
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
- определять ритм стихотворения.

Творческая  деятельность
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 
настроение при чтении;
- составлять самостоятельно тексты разных жанров;
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- писать отзыв на книгу;
- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 
картин, серии иллюстраций, личного опыта.

4 КЛАСС
Виды речевой и читательской деятельности
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 
(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского  опыта, 
поиск аргументов);
- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); 
определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;
- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
-  сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 
определять отличительные особенности;
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.

Круг детского чтения
 О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 
авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 
параметру, по собственному желанию;
- составлять самостоятельно краткую аннотацию;
- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;
-  самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая  пропедевтика
О б у ч а ю щ и е с я  научатся:
- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 
по темам;
- сравнивать былину и сказочный текст;
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
- определять ритм стихотворения;
- сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;
- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 
выразительности.
Творческая  деятельность
Учащиеся научатся:
- делать  творческий  пересказ;  рассказывать  от  лица разных героев произведения;
- создавать свой собственный текст;
- самостоятельно  делать  инсценировки  по  прочитанным произведениям.

Английский язык

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  иностранному  языку  на  уровне  начального  общего  образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего  образования,  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования  и  Универсального  кодификатора  распределённых  по  классам  проверяемых 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования  и  элементов  содержания  по  английскому  языку  (одобрено  решением  ФУМО). 
Рабочая  программа  раскрывает  цели  образования,  развития  и воспитания  обучающихся 
средствами  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  на  начальном  уровне  обязательного 
общего  образования,  определяет  обязательную  (инвариантную)  часть  содержания  учебного 
курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора 
учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» В начальной 
школе  закладывается  база  для  всего  последующего  иноязычного  образования  школьников, 
формируются  основы  функциональной  грамотности,  что  придаёт  особую  ответственность 
данному  этапу  общего  образования.  Изучение  иностранного  языка  в  общеобразовательных 
организациях  России  начинается  со  2  класса.  Учащиеся  данного  возраста  характеризуются 
большой  восприимчивостью  к  овладению  языками,  что  позволяет  им  овладевать  основами 
общения  на  новом для  них  языке  с  меньшими затратами  времени  и  усилий  по  сравнению 
с учащимися других возрастных групп.

Построение  программы  имеет  нелинейный  характер  и  основано  на  концентрическом 
принципе.  В  каждом  классе  даются  новые  элементы  содержания  и  новые  требования.  В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи.

Цели  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  можно  условно  разделить  на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают: 

—  формирование  элементарной  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  т. е. 
способности и готовности общаться  с  носителями изучаемого  иностранного  языка в  устной 
(говорение  и аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  форме  с учётом  возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника; 

—  расширение  лингвистического  кругозора  обучающихся  за  счёт  овладения  новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранными темами общения;

 —  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  иностранного  языка,  о  разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование  для  решения  учебных  задач  интеллектуальных  операций  (сравнение, 
анализ, обобщение и др.);

 — формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 
(описание,  повествование,  рассуждение),  пользоваться  при  необходимости  словарями  по 
иностранному языку. 

Развивающие  цели  учебного  предмета  «Иностранный  (английский)  язык»  в  начальной 
школе включают: 

—  осознание  младшими  школьниками  роли  языков  как  средства  межличностного  и 
межкультурного  взаимодействия  в условиях  поликультурного,  многоязычного  мира  и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;
—  развитие  компенсаторной  способности  адаптироваться  к  ситуациям  общения  при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
— формирование регулятивных действий:  планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи;  контроль процесса  и результата  своей деятельности;  установление 
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. Влияние 
параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ,  свой  край,  свою  страну,  помочь  лучше  осознать  свою  этническую  и  национальную 
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 
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значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 
Место учебного предмета «Иностранный (английский)  язык» в учебном плане Учебный 

предмет  «Иностранный  (английский)  язык»  входит  в  число  обязательных  предметов, 
изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального 
общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс  — 68 часов, 
3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

2 КЛАСС
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда.  Мир  моих  увлечений.  Любимый  цвет,  игрушка.  Любимые  занятия.  Мой  питомец. 
Выходной день. 

Мир вокруг меня. 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). 

Коммуникативные  умения  Говорение  Коммуникативные  умения  диалогической  речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 
норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка:  диалога  этикетного 
характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,  знакомство  с  собеседником; 
поздравление с  праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-
расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение  фактической  информации, 
ответы на вопросы собеседника. Коммуникативные умения монологической речи. Создание с 
опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных  монологических 
высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 
себе, члене семьи, друге и т. д.

Аудирование  Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и 
вербальная/невербальная  реакция  на  услышанное  (при  непосредственном  общении). 
Восприятие  и  понимание  на  слух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при  опосредованном  общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.  Аудирование  с  пониманием запрашиваемой информации 
предполагает  выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста  и понимание  информации 
фактического характера (например,  имя,  возраст,  любимое занятие,  цвет  и т. д.)  с опорой на 
иллюстрации  и  с  использованием  языковой  догадки.  Тексты  для  аудирования:  диалог, 
высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на 
изученном  языковом  материале,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
опорой  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой  догадки.  Чтение  с  пониманием 
запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в  прочитанном  тексте  и  понимание 
запрашиваемой  информации  фактического  характера  с  опорой  на  иллюстрации  и  с 
использованием  языковой  догадки.  Тексты  для  чтения  про  себя:  диалог,  рассказ,  сказка, 
электронное сообщение личного характера. 

Письмо 
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Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение  речевых  образцов,  списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов, 

словосочетаний,  предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,  страна проживания) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на 
образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Связующее  “r” (therer” (there”  (ther” (theree 
is/ther” (theree).  Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  в  коммуникации, 
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз/предложений 
(повествовательного,  побудительного  и  вопросительного:  общий  и  специальный  вопросы) 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чтения гласных в открытом 
и  закрытом  слоге  в  односложных  словах;  согласных;  основных звукобуквенных  сочетаний. 
Вычленение  из  слова  некоторых  звукобуквенных  сочетаний  при  анализе  изученных  слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 
транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 
знаков  транскрипции.  Графика,  орфография  и  пунктуация  Графически  корректное 
(полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 
написание  изученных  слов.  Правильная  расстановка  знаков  препинания:  точки, 
вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s).

Лексическая сторона речи 
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  не  менее  200  лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического  содержания  речи  для  2  класса.  Распознавание  в  устной  и  письменной  речи 
интернациональных слов (doctor” (there, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи:  изученных морфологических  форм и синтаксических  конструкций английского  языка. 
Коммуникативные  типы предложений:  повествовательные  (утвердительные,  отрицательные), 
вопросительные  (общий,  специальный  вопрос),  побудительные  (в  утвердительной  форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с начальным It 
(It’s a r” (thereed ball.). Предложения с начальным Ther” (theree + to be в Pr” (thereesent Simple Tense (Ther” (theree is a cat in 
the r” (thereoom. Is ther” (theree a cat in the r” (thereoom?  — Yes, ther” (theree is./No, ther” (theree isn’t. Ther” (theree ar” (theree four” (there pens on the table. 
Ar” (theree ther” (theree four” (there pens on the table?  — Yes, ther” (theree ar” (theree./No, ther” (theree ar” (thereen’t. How many pens ar” (theree ther” (theree on the 
table? — Ther” (theree ar” (theree four” (there pens.). Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 
countr” (therey.),  составным  именным  сказуемым  (The  box  is  small.)  и  составным  глагольным 
сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). Предложения с глаголом-связкой to 
be  в  Pr” (thereesent  Simple  Tense  (My father” (there  is  a  doctor” (there.  Is  it  a  r” (thereed  ball? — Yes,  it  is./No,  it  isn’t.  ) 
Предложения  с  краткими  глагольными  формами  (She  can’t  swim.  I  don’t  like  por” (therer” (thereidge.). 
Побудительные предложения  в  утвердительной  форме  (Come in,  please.).  Глаголы в  Pr” (thereesent 
Simple  Tense  в  повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и  вопросительных 
(общий и специальный вопросы) предложениях. Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. 
He’s/She’s  got  a  cat.  Have  you got  a  cat? — Yes,  I  have./No,  I  haven’t.  What  have  you  got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 
play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).

Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  c  именами  существительными 
(наиболее  распространённые  случаи).  Существительные  во  множественном  числе, 
образованные по правилу и исключения (a book — books; a man — men). Личные местоимения 
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(I,  you,  he/she/it,  we,  they).  Притяжательные  местоимения  (my,  your” (there,  his/her” (there/its,  our” (there,  their” (there). 
Указательные  местоимения  (this —  these).  Количественные  числительные  (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, wher” (theree, how many). Предлоги места (in, on, near” (there, under” (there).  
Союзы  and  и  but  (c  однородными  членами).  Социокультурные  знания  и  умения  Знание  и 
использование  некоторых  социокультурных  элементов  речевого  поведенческого  этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). Знание 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. 

3 КЛАСС
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 
сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир  вокруг  меня.  Моя  комната  (квартира,  дом).  Моя  школа.  Мои  друзья.  Моя  малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы,  достопримечательности  и  интересные  факты.  Произведения  детского  фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.  Коммуникативные умения  Говорение Коммуникативные умения  диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 
норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка:  диалога  этикетного 
характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,  знакомство  с  собеседником; 
поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — 
побуждения  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. Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 
реального человека или литературного персонажа;  рассказ  о себе,  члене семьи,  друге и т. д. 
Пересказ  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы и/или  иллюстрации  основного  содержания 
прочитанного текста. 

Аудирование  Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и 
вербальная/невербальная  реакция  на  услышанное  (при  непосредственном  общении). 
Восприятие  и  понимание  на  слух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при  опосредованном  общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  выделение  из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для 
аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 
сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на 
изученном  языковом  материале,  с  различной  глубиной  проникновения  в их  содержание  в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в  прочитанном тексте с 
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опорой и без опоры на иллюстрации и  с  использованием с использованием языковой, в том 
числе  контекстуальной,  догадки.  Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации 
предполагает  нахождение  в  прочитанном  тексте  и  понимание  запрашиваемой  информации 
фактического  характера  с  опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации,  а  также  с  использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, 
электронное сообщение личного характера. 

Письмо 
Списывание текста;  выписывание из текста слов, словосочетаний,  предложений; вставка 

пропущенного  слова  в  предложение  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной/учебной 
задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение  анкет  и  формуляров  с  указанием  личной  информации  (имя,  фамилия,  возраст, 
страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого  языка.  Написание  с  опорой  на  образец  поздравлений  с  праздниками  (с  днём 
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки 
Фонетическая  сторона  речи  Буквы  английского  алфавита.  Фонетически  корректное 

озвучивание букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 
правильное  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие 
смягчения  согласных  перед  гласными.  Связующее  “r” (therer” (there”  (ther” (theree  is/ther” (theree  ar” (theree). 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,  побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений.  Различение на слух и адекватное,  без ошибок 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 
их  ритмико-интонационных  особенностей.  Чтение  гласных  в  открытом и  закрытом  слоге  в 
односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r” (there); согласных, основных 
звукобуквенных  сочетаний,  в  частности  сложных  сочетаний  букв  (например,  tion,  ight)  в 
односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных 
сочетаний  при  анализе  изученных  слов.  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,  орфография и пунктуация Правильное написание изученных 
слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков  в  конце  предложения;  правильное  использование  знака  апострофа  в  сокращённых 
формах  глагола-связки,  вспомогательного  и  модального  глаголов,  существительных  в 
притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  не  менее  350  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише), 
обслуживающих ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи  для  3  класса, 
включая  200  лексических  единиц,  усвоенных  на  первом  году  обучения.  Распознавание  и 
употребление  в  устной и письменной речи  слов,  образованных с  использованием основных 
способов слово- образования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -
teen,  -ty,  -th)  и  словосложения  (spor” (theretsman).  Распознавание  в  устной  и  письменной  речи 
интернациональных слов (doctor” (there, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen,  -ty,  -th) и словосложения (football,  snowman) Предложения с 
начальным  Ther” (theree  +  to  be  в  Past  Simple  Tense  (Ther” (theree  was  an  old  house  near” (there  the  r” (thereiver” (there.). 
Побудительные  предложения  в  отрицательной  (Don’t  talk,  please.)  форме.  Правильные  и 
неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense  в повествовательных  (утвердительных  и 
отрицательных)  и  вопросительных  (общий  и  специальный  вопросы)  предложениях. 
Конструкция  I’d  like  to  … (I’d  like  to  r” (thereead  this  book.).  Конструкции с глаголами на  -ing:  to 
like/enjoy  doing  smth  (I like  r” (thereiding  my  bike.).  Существительные  в  притяжательном  падеже 
(Possessive Case;  Ann’s dr” (thereess,  childr” (thereen’s  toys,  boys’ books).  Слова,  выражающие количество с 
исчисляемыми  и  неисчисляемыми  существительными  (much/many/a  lot  of).  Личные 
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местоимения  в  объектном (me,  you,  him/her” (there/it,  us,  them)  падеже.  Указательные местоимения 
(this — these;  that — those).  Неопределённые местоимения (some/any)  в повествовательных и 
вопросительных  предложениях  (Have  you  got  any  fr” (thereiends?  –Yes,  I’ve  got  some.).  Наречия 
частотности  (usually,  often).  Количественные  числительные  (13—100).  Порядковые 
числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, why). Предлоги места (next to, in 
fr” (thereont of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the mor” (therening, 
on Monday). 

Социокультурные знания и умения Знание и использование некоторых социокультурных 
элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. Знание произведений 
детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей  детских  книг.  Краткое 
представление  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  (названия  родной  страны  и 
страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 
флагов). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том 
числе  контекстуальной,  догадки.  Использование  в  качестве  опоры  при  порождении 
собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

4 КЛАСС
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения,  подарки.  Моя любимая еда.  Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 
питомец.  Любимые  занятия.  Занятия  спортом.  Любимая  сказка/  история/рассказ.  Выходной 
день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. 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. 

Родная страна и страны изучаемого языка. 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.

Коммуникативные умения Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи:  Ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с  соблюдением  норм  речевого  этикета,  принятых  в 
стране/странах  изучаемого  языка:  диалога  этикетного  характера:  приветствие,  ответ  на 
приветствие;  завершение  разговора  (в  том  числе  по  телефону),  прощание;  знакомство  с 
собеседником;  поздравление  с  праздником,  выражение  благодарности  за  поздравление; 
выражение  извинения;  диалога —  побуждения  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. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 
вопросы  и/или  иллюстрации  устных  монологических  высказываний:  описание  предмета, 
внешности  и  одежды,  черт  характера  реального  человека  или  литературного  персонажа; 
рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 
образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного содержания 
прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое 
устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и 
одноклассников  и  вербальная/невербальная  реакция  на  услышанное  (при  непосредственном 
общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных  на  изученном  языковом  материале,  в  соответствии  с  поставленной 
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коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации  (при  опосредованном  общении). Аудирование  с  пониманием  основного 
содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информации  предполагает  умение  выделять  запрашиваемую  информацию  фактического 
характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 
в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение  вслух  учебных  текстов  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей 

интонацией,  понимание  прочитанного.  Тексты  для  чтения  вслух:  диалог,  рассказ,  сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 
главных  фактов/событий  в прочитанном  тексте  с  опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации, 
с использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,  догадки.  Чтение  с  пониманием 
запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в  прочитанном  тексте  и  понимание 
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Смысловое чтение про себя 
учебных и адаптированных аутентичных текстов,  содержащих отдельные незнакомые слова, 
понимание  основного  содержания  (тема,  главная  мысль,  главные  факты/события)  текста  с 
опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой  догадки,  в  том  числе 
контекстуальной. Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных 
текстов  (таблиц,  диаграмм)  и  понимание  представленной  в  них  информации.  Тексты  для 
чтения:  диалог,  рассказ,  сказка,  электронное  сообщение  личного  характера,  текст  научно-
популярного характера, стихотворение.

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
Заполнение  простых  анкет  и  формуляров  с  указанием  личной  информации  (имя,  фамилия, 
возраст,  местожительство  (страна  проживания,  город),  любимые  занятия)  в  соответствии  с 
нормами,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка.  Написание  с  опорой  на  образец 
поздравления  с  праздниками  (с  днём  рождения,  Новым годом,  Рождеством)  с  выражением 
пожеланий.  Написание  электронного  сообщения  личного  характера  с  опорой  на  образец. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 

согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными. 
Связующее  “r” (therer” (there”  (ther” (theree  is/ther” (theree  ar” (theree).  Ритмико-интонационные особенности  повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение 
на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к сбою  в  коммуникации,  произнесение  слов  с 
соблюдением  правильного  ударения  и  фраз  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных 
особенностей,  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  +  r” (there);  согласных;  основных 
звукобуквенных  сочетаний,  в  частности  сложных  сочетаний  букв  (например,  tion,  ight)  в 
односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных 
сочетаний  при  анализе  изученных  слов.  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, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 
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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). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  не  менее  500  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише), 
обслуживающих ситуации  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” (there/-or” (there,  -ist  (wor” (thereker” (there,  actor” (there,  ar” (theretist)  и  конверсии  (to  play —  a  play).  Использование 
языковой  догадки  для  распознавания  интернациональных  слов  (pilot,  film).  Грамматическая 
сторона  речи  Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 
письменной  речи  изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций 
английского  языка.  Глаголы  в  Pr” (thereesent/Past  Simple  Tense,  Pr” (thereesent  Continuous  Tense  в 
повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и  вопросительных  (общий  и 
специальный вопросы) предложениях. Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be 
going to и Futur” (theree Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to have my bir” (therethday 
par” (therety  on  Satur” (thereday.  Wait,  I’ll  help  you.).  Отрицательное  местоимение  no.  Степени  сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better” (there  — (the) best, 
bad  — wor” (therese — (the) wor” (therest. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени 
(5 o’clock; 3 am, 2 pm).

Социокультурные знания и умения Знание и использование некоторых социокультурных 
элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 
Знание  произведений  детского  фольклора (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей  детских 
книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 
и  их  столиц,  название  родного  города/села;  цвета  национальных  флагов;  основные 
достопримечательности).  Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании 
языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 
слова  из  контекста).  Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных 
высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание 
текста для чтения на основе заголовка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ  (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК»  НА     УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО   
ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения  программы начального общего образования  отражают 
готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение  первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
—  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям. 
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Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
—  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность в познании.
Эстетического воспитания: 

— уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 
благополучия: 
— соблюдение  правил здорового и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
—  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и 
бережное  отношение  к  результа  там  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Адаптация к меняющимся условиям социальной и природной среды:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;
-  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в    повышении    уровня  своей    
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и   компетенции из опыта 
других;
- необходимость в формировании новых знаний,  умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;
-  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в   области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики,  оценивать  свои действия  с  учётом влияния  на  окружающую среду,  достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;   
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
—  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 

предложенные объекты; 
—  находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
—  выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на 

основе предложенного алгоритма; 
—  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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— с помощью педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения 
объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие);

—  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией:

 — выбирать источник получения информации; 
—  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 

представленную в явном виде; 
—  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
—  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных 

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

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии;

 — признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; — подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 КЛАСС

Коммуникативные умения 
Говорение 

—  вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос)  в 
стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  используя  вербальные  и/или  зрительные 
опоры  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 опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 
Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 
звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд). 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонации,  демонстрируя 
понимание прочитанного; 

—  читать  про  себя  и  понимать  учебные  тексты,  построенные  на  изученном  языковом 
материале,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 
Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения,  в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

—  знать  буквы  алфавита  английского  языка  в  правильной  последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
вычленять  некоторые  звукобуквенные  сочетания  при  анализе  знакомых  слов;  озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова;
 — заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— 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. 
Лексическая сторона речи 

— 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. 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы  предложений:  повествовательные  (утвердительные,  отрицательные),  вопросительные 

57



(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
 —  распознавать  и  употреблять  нераспространённые  и  распространённые  простые 

предложения; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным Ther” (theree + 
to be в Pr” (thereesent Simple Tense; 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  простые  предложения  с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с  составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с  глаголом-
связкой to be в Pr” (thereesent Simple Tense в со ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sor” (therer” (therey. It’s… Is it…? What’s …?; 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с  краткими 
глагольными формами; 

— распознавать  и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  настоящее  простое  время 
(Pr” (thereesent  Simple  Tense)  в  повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных)  и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?);

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 
выражения  умения  (I  can  r” (thereide  a bike.)  и  отсутствия  умения  (I  can’t  r” (thereide  a  bike.);  can  для 
получения разрешения (Can I go out?); 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  неопределённый, 
определённый  и  нулевой  артикль  с  существительными  (наиболее  распространённые  случаи 
употребления); 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  множественное  число 
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, wher” (theree, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near” (there,  
under” (there; 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  союзы  and  и  but  (при 
однородных членах). 
Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым 
годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС
Коммуникативные умения Говорение

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с  вербальными  и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (не  менее  4  реплик  со  стороны  каждого 
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собеседника); 
—  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 
и/или зрительными опорами; 

—  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 
зрительными  опорами  (объём  монологического  высказывания —  не  менее  4  фраз). 
Аудирование 

—  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера,  со зрительной опорой и с использованием языковой, в 
том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты). 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языковом 
материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  демонстрируя 
понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 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 т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
 Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r” (there); 
—  применять  правила  чтения  сложных  сочетаний  букв  (например,  -tion,  -ight)  в 

односложных, двусложных и многосложных словах (inter” (therenational, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова;
 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 

— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи  не  менее  350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования:  аффиксации  (суффиксы  числительных  -teen,  -ty,  -th)  и  словосложения 
(football, snowman). 
Грамматическая сторона речи

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.);

— распознавать  и  употреблять  в  устной и письменной речи предложения  с  начальным 
Ther” (theree + to be в Past Simple Tense (Ther” (theree was a br” (thereidge acr” (thereoss the r” (thereiver” (there. Ther” (theree wer” (theree mountains in the  
south.);

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
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ing: to like/enjoy doing something; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
— 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 cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  личные  местоимения  в 
объектном падеже; 

— распознавать  и употреблять  в устной и письменной речи указательные местоимения 
that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—
30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 
to (We went to Moscow last year” (there.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in fr” (thereont 
of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the mor” (therening, on Monday. 
Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде,  в  неко торых ситуациях  общения  (приветствие,  прощание,  знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

— кратко  представлять  свою страну  и  страну/страны  изучаемого  языка  на  английском 
языке. 

4 КЛАСС
Коммуникативные умения Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (не  менее  4—5  реплик  со  стороны  каждого 
собеседника); 

—  вести  диалог —  разговор  по  телефону  с  опорой  на  картинки,  фотографии  и/или 
ключевые  слова  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  с  соблюдением  норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

—  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 
—  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  по  образцу;  выражать  своё 
отношение к предмету речи; 

—  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

—  представлять  результаты  выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 
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Аудирование 
—  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
—  воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные  тексты, 

построенные  на  изученном  языковом  материале,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зри тельной 
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  демонстрируя 
понимание прочитанного; 

—  читать  про  себя  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  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; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
—  читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и т. д.)  и  понимать 

представленную в них информацию. 
Письмо 

—  заполнять  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя,  фамилия, 
возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;

 — писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением  пожеланий;  —  писать  с  опорой  на  образец  электронное  сообщение  личного 
характера (объём сообщения — до 50 слов). 
Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова;
 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 

— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи  не  менее  500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, рече вых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования:  аффиксации  (суффиксы  -er” (there/-or” (there,  -ist:  teacher” (there,  actor” (there,  ar” (theretist),  словосложения 
(blackboar” (thered), конверсии (to play — a play). 
Грамматическая сторона речи 

— распознавать  и  употреблять  в  устной и письменной речи Pr” (thereesent  Continuous  Tense  в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Futur” (theree Simple Tense для выражения будущего действия; 

—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  модальные  глаголы 
долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  степени  сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better” (there  — (the) best, 
bad  — wor” (therese — (the) wor” (therest); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
—  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  обозначение  времени. 

Социокультурные знания и умения 
— 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; 
— знать некоторых литературных персонажей;
 — знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

Математика

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  личности  гражданина  России,  на  основе  примерной  программы  по  учебным 
предметам начальной школы и авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой, а также 
планируемых результатов начального общего образования.
     Математика  как  учебный  предмет  играет  весьма  важную  роль  в  развитии  младших 
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. 
Математика  открывает  младшим  школьникам  удивительный  мир  чисел  и  их  соотношений, 
геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
     В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 
действий,  в первую очередь логических.  В ходе изучения математики у детей формируются 
регулятивные  универсальные  учебные  действия  (УУД):  умение  ставить  цель,  планировать 
этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  своих  действий,  осуществлять 
контроль  и  оценку  своей  деятельности.  Содержание  предмета  позволяет  развивать 
коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, 
аргументировать  верность  или  неверность  выполненного  действия,  обосновывать  этапы 
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые 
на  уроках  математики  умения  способствуют  успешному  усвоению  содержания  других 
предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.

Общая характеристика курса
     В начальной школе изучение математики имеет особое значение  в  развитии младшего 
школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и  универсальных 
действий  на  математическом  материале,  первоначальное  овладение  математическим  языком 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:
1)  обеспечение  естественного  введения  детей  в  новую  для  них  предметную  область 
«Математика»  через  усвоение  элементарных норм математической речи  и  навыков учебной 
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 
измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 
распознавание и изображение фигур и т. д.);
2)  Формирование  функциональной  математической  грамотности младшего  школьника, 
которая  характеризуется  наличием у  него  опыта решения  учебно-познавательных и  учебно- 
практических  задач,  построенных  на  понимании  и  применении  математических  отношений 
(«часть-целое»,  «больше-  меньше»,  «равно-неравно»,  «порядок»),  смысла  арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 
3)  развитие  математической  грамотности  учащихся,  в  том  числе  умение  работать  с 
информацией в различных знаково - символических формах одновременно с формированием 
коммуникативных УУД;
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4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

     Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые 
в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и 
предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 
математики с другими областями знания.
     Содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами  «Числа  и  величины», 
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
     Понятие  «натуральное  число»  формируется  на  основе  понятия  «множество».  Оно 
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 
Сначала  число  представлено  как  результат  счёта,  а  позже  —  как  результат  измерения. 
Измерение  величин  рассматривается  как  операция  установления  соответствия  между 
реальными  предметами  и  множеством  чисел.  Тем  самым  устанавливается  связь  между 
натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом.
     Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 
освоения  счёта  и  измерения  величин.  Таким  образом,  прочные  вычислительные  навыки 
остаются  наиважнейшими  в  предлагаемом  курсе.  Выбор  остального  учебного  материала 
подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.
     Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе 
по  аналогии  с  операциями  над  конечными  множествами.  Действия  сложения  и  вычитания, 
умножения и деления изучаются совместно.
     Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 
иллюстрирующие  арифметическое  действие  и  ход  его  выполнения.  Для  этого  в  курсе 
предусмотрены вычисления на числовом отрезке,  что способствует усвоению состава числа, 
выработке  навыков  счёта  группами,  формированию  навыка  производить  вычисления 
осознанно.  Работа  с  числовым  отрезком  (или  числовым  лучом)  позволяет  ребёнку  уже  на 
начальном  этапе  обучения  решать  достаточно  сложные  примеры,  глубоко  понимать 
взаимосвязь  действий  сложения  и  вычитания,  а  также  готовит  учащихся  к  открытию 
соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 
задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
      Вычисления  на  числовом отрезке  (числовом луче)  не  только  способствуют  развитию 
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в 
сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.
     При  изучении  письменных  способов  вычислений  подробно  рассматриваются 
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
     Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 
наряду  с  умением  правильно  проводить  вычисления  сформировать  у  учащихся  умение 
оценивать  алгоритмы,  которыми  они  пользуются,  анализировать  их,  видеть  наиболее 
рациональные способы действий и объяснять их.
     Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В  
предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 
подготовки.
     Отсроченный  порядок  введения  термина  «задача»,  её  основных  элементов,  а  также 
повышенное  внимание  к  процессу  вычленения  задачной  ситуации  из  данного  сюжета 
способствуют  преодолению  формализма  в  знаниях  учащихся,  более  глубокому  пониманию 
внешней  и  внутренней  структуры  задачи,  развитию  понятийного,  абстрактного  мышления. 
Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 
понятным законам и правилам.
     Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных 
количеств,  затем на уровне накопленных представлений о количестве и,  наконец,  на уровне 
объяснения применяемого алгоритма вычислений.
     На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 
формами,  приобретают  начальные  навыки  изображения  геометрических  фигур,  овладевают 
способами  измерения  длин и  площадей.  В  ходе  работы с  таблицами  и  диаграммами  у  них 
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формируются  важные  для  практико-ориентированной  математической  деятельности  умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.
     Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 
уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на 
рисунке,  среди  предметов  окружающей  обстановки,  правильно  показывать  геометрические 
фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.
     В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, 
квадрат,  овал)  предлагаются  лишь в качестве  объектов для сравнения или счёта  предметов. 
Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 
наглядно-практические  упражнения  на  сравнение  предметов  по  размеру.  Например,  ещё  до 
ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на 
материале,  взятом  из  реальной  жизни,  учатся  сравнивать  длины  двух  предметов  на  глаз  с 
использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 
(эталона  сравнения).  Эти  практические  навыки  им пригодятся  в  дальнейшем  при  изучении 
различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, 
с помощью мерки или с применением циркуля и др.
     Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 
рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 
последующим суммированием и «выпрямление» ломаной.
      Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала 
дети  знакомятся  с  топологическими  свойствами  фигур,  а  затем  с  проективными  и 
метрическими.
     В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, 
они осваивают способы познавательной деятельности.
     При обучении  математике  по  данной  программе  в  значительной  степени  реализуются 
межпредметные  связи  —  с  курсами  русского  языка,  литературного  чтения,  технологии, 
окружающего мира и изобразительного искусства.
     Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 
изучении  мер  времени  (времена  года,  части  суток,  год,  месяцы  и  др.)  и  операций  над 
множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, 
фрукты  и  т.  д.),  при  работе  с  текстовыми  задачами  и  диаграммами  (определение  массы 
животного,  возраста  дерева,  длины реки,  высоты горного  массива,  глубины озера,  скорости 
полёта  птицы  и  др.).  Знания  и  умения,  приобретаемые  учащимися  на  уроках  технологии  и 
изобразительного  искусства,  используются  в  курсе  начальной математики при изготовлении 
моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении 
чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др.
     При  изучении  курса  формируется  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 
мотивация  к  творческому  труду,  к  работе  на  результат.  Решая  задачи  об  отдыхе  во  время 
каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование 
марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 
возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом 
и др.
     Освоение  содержания  данного курса  побуждает младших школьников использовать  не 
только  собственный  опыт,  но  и  воображение:  от  фактического  опыта  и  эксперимента  — к 
активному  самостоятельному  мысленному  эксперименту  с  образом,  являющемуся  важным 
элементом творческого подхода к решению математических проблем.
     Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.
     Приобретённые учеником умения строить  алгоритмы,  выбирать  рациональные способы 
устных  и  письменных  арифметических  вычислений,  приёмы  проверки  правильности 
выполнения  действий,  а  также  различение,  называние,  изображение  геометрических  фигур, 
нахождение  геометрических  величин  (длина,  периметр,  площадь)  становятся  показателями 
сформированной  функциональной  грамотности  младшего  школьника  и  предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.

Место курса в учебном плане
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     На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, 
всего 540 ч. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4  
классе — 136 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величины

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды. 
Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная). Дроби. 
Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых 
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных 
чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами

Составление  задач  по  предметным  картинкам.  Решение  текстовых  задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 
действия  (на  нахождение  суммы,  остатка,  произведения  и  частного).  Задачи,  содержащие 
отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи на приведение к единице,  на сравнение,  на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 
— справа,  сверху — снизу,  ближе — дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и  изображение 
геометрических фигур:  точка,  линия (кривая,  прямая),  замкнутая  линия,  незамкнутая  линия, 
отрезок,  ломаная,  направление,  луч,  угол,  многоугольник  (вершины,  стороны  и  диагонали 
многоугольника),  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,  центр  и  радиус 
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние 
геометрических  тел  (куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,  цилиндр,  конус)  и  их элементов: 
вершины, грани и рёбра куба,  параллелепипеда,  пирамиды, основания цилиндра,  вершина и 
основание конуса.

Изображения  на  клетчатой  бумаге  (копирование  рисунков,  линейные  орнаменты, 
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
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Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление  периметра 
многоугольника.

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  сантиметр, 
квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр,  ар,  гектар).  Точное  и 
приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади 
прямоугольника.
Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«...  и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 
определение истинности высказываний.

Множество,  элемент  множества.  Части  множества.  Равные  множества.  Группировка 
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его 
части  (подмножества)  по  указанному  свойству.  Составление  конечной  последовательности 
(цепочки) предметов,  чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление,  запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Моделирование  отношений и действий над числами с помощью числового отрезка  и 
числового луча.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ГОДАМ)
1 КЛАСС

Сравнение и счет предметов
     Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим 
признакам:  одинаковые —  разные;  большой —  маленький,  больше —  меньше,  одинакового 
размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — 
уже,  одинаковой  ширины;  толстый —  тонкий,  толще —  тоньше,  одинаковой  толщины; 
длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических 
фигур:  треугольная,  квадратная,  прямоугольная,  круглая.  Распознавание фигур:  треугольник, 
квадрат, прямоугольник, круг.
      Выполнение упражнений на поиск закономерностей.
      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, 
левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — 
позади.  Расположение  предметов  по  величине  в  порядке  увеличения  (уменьшения).
     Направление  движения:  вверх —  вниз,  вправо —  влево.  Упражнения  на  составление 
маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов.
     Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 
Количественные числительные: один, два, три и т. д.
     Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... 
Порядковый счет.
Множества и действия над ними         
    Множество.  Элемент  множества.  Части  множества.  Разбиение  множества  предметов  на 
группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества.
    Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: 
больше — меньше, столько же (поровну).  Что значит  столько же?  Два способа уравнивания 
численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: 
На сколько больше? На сколько меньше?
    Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между.
    Подготовка к письму цифр.
Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 

66



    Название,  образование,  запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 
числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=».
    Число 0 как характеристика пустого множества.
    Действия  сложения  и  вычитания.  Знаки  «+»  и  «–».  Сумма.  Разность.
    Стоимость.  Денежные  единицы.  Монеты  в  1 р.,  2 р.,  5 р.,  10 р.,  их  набор  и  размен.
    Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 
Прямоугольник, квадрат.
      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр.
      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника.
Сложение и вычитание
     Числовой  отрезок.  Решение  примеров  на  сложение  и  вычитание  с  помощью  числового 
отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка.
      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.
     Задача.  Состав  задачи.  Решение  текстовых задач  в  1  действие  на  нахождение  суммы,  на 
нахождение  остатка,  на  разностное  сравнение,  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
     Сложение и вычитание отрезков.
     Слагаемые  и  сумма.  Взаимосвязь  действий  сложения  и  вычитания.  Переместительное 
свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.
     Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 
8 и 9.
     Таблица сложения в пределах 10.
     Задачи в 2 действия.
      Масса.  Измерение  массы  предметов  с  помощью  весов.  Единица  массы:  килограмм.
      Вместимость. Единица вместимости: литр.
Числа от 11 до 20. Нумерация 
      Числа  от  11  до  20.  Название,  образование  и  запись  чисел  от  11  до 20.
       Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка.
Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20.
     Сложение  и  вычитание  однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток.  Вычитание  с 
переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел.
     Решение составных задач в 2 действия.
Единица длины: дециметр.
     Сложение и вычитание величин.

2 КЛАСС
Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)
Сложение,  вычитание,  сумма,  разность,  слагаемое,  вычитаемое,  уменьшаемое.  Сложение, 
вычитание,  сумма,  разность,  слагаемое,  вычитаемое,  уменьшаемое.  Луч,  направление  луча. 
Числовой луч, имя луча. Угол, вершина угла, стороны угла. Имя угла.
Умножение и деление
Умножение, множитель, произведение чисел. Замкнутая ломаная линия, незамкнутая ломаная 
линия, звено ломаной линии. Многоугольник. Куб
Деление
Деление. Пирамида. Делимое, делитель, частное. Порядок действий.
Числа от 1 до 100. Нумерация
Десятки. Круглые числа. Десятки, единицы. Мера длины, фут, дюйм, сажень. Метр, сантиметр, 
дециметр. Диаграмма. Множитель, произведение. Делимое, делитель, частное.
Сложение и вычитание
Единицы, десятки, сложение и вычитание столбиком. Скобки. Числовое выражение, значение 
числового  выражения.  Ломаная  линия.  Взаимно-обратная  задача.  Диаграмма.  Прямой  угол. 
Прямоугольник, квадрат. Периметр прямоугольника.
Умножение и деление
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Переместительное  свойство  умножения.  Множитель,  произведение.  Час,  минута,  полночь, 
полдень, сутки, часы. Увеличить в … раз, уменьшить в … раз. Десятки, единицы.

3 КЛАСС
Числа от 1 до 100 
 Однозначное,  двузначное  число,  сложение  и  вычитание  с  переходом  через  десяток,  без 
перехода через десяток. Однозначное, двузначное число, сложение и вычитание с переходом 
через  десяток,  без  перехода  через  десяток.  Вычитание  числа  из  суммы.  Компоненты  при 
сложении и вычитании. Округление слагаемых, компоненты при сложении. Округление чисел, 
компоненты при вычитании. Объёмная, плоская геометрическая фигура, вершины, грани, рёбра 
прямоугольного параллелепипеда, равные фигуры. Складывание, наложение, трафарет, подсчёт 
клеточек. Составная задача.
Числа от 0 до 100
Чётные,  нечётные  числа.  Таблица  умножения  в  пределах  3.  Умножение  суммы  на  число, 
компоненты при сложении,  умножении.  Таблица умножения в пределах 4.  Компоненты при 
умножении и делении. Разрядные слагаемые, умножение двузначного числа на однозначное. 
Приведение к единице, цена, количество, стоимость. Таблица умножения в пределах 5. Таблица 
умножения в пределах 6. Компоненты при умножении и делении. Кратное сравнение. Таблица 
умножения в пределах 7. Таблица умножения в пределах 8. Мерка, площадь фигуры. Таблица 
умножения в пределах 8. Таблица умножения в пределах 100. Удобный способ, сумма удобных 
слагаемых. Метод подбора, деление двузначного числа на двузначное.
Числа от 100 до 1000.
Сотня.  Разрядные  единицы.  Единицы,  десятки,  сотни.  Кратное  сравнение.  Разрядные 
слагаемые.  Квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр.  Площадь 
прямоугольника. Делимое, делитель, частное, остаток. Меры длины, километр. Устные приёмы 
умножения. Устные приёмы деления. Грамм, мера массы. Письменное умножение, разрядные 
цифры. Разрядные цифры, деление уголком, письменное деление.
Числа и  действия над ними 
   Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 
  Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия круглых сотен и действия 
(сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. 
   Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного числа. 
Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные 
на знании нумерации и способов образования числа.
    Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 
умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      Внетабличные случаи умножения и 
деления  чисел  в  пределах  100.  Взаимосвязь  между  умножением  и  делением.  Правила 
нахождения  неизвестного  множителя,  неизвестного  делимого,  неизвестного  делителя. 
Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. Деление с остатком. Свойства остатков.
    Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы 
вычислений). 
    Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 
1000.  Умножение  трёхзначного  числа  на  однозначное  (письменные  вычисления).  Деление 
трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Умножение двузначного числа 
на двузначное (письменные вычисления).  Деление на двузначное число. Решение простых и 
составных задач в 2—3 действия.
     Задачи на кратное сравнение,  на нахождение четвёртого пропорционального,  решаемые 
методом  прямого  приведения  к  единице,  методом  отношений,  задачи  с  геометрическим 
содержанием.
Фигуры и их свойства 
     Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на 
клетчатой  бумаге.  Фигурные  числа.  Задачи  на  восстановление  фигур  из  частей  и 
конструирование фигур с заданными свойствами.
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Величины и их измерения 
     Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и её 
измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 
Площадь  прямоугольника.  Единица  массы:  грамм.  Соотношение  между  единицами  массы. 
Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  и  составных  именованных  чисел.  Перевод 
единиц величин.

4 КЛАСС
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000
Повторение и обобщение пройденного
Нумерация. Счет предметов. Разряды.
Четыре арифметических действия.  Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 
действия.
Письменные  приемы  сложения  и  вычитания  трехзначных  чисел,  умножения  и  деления  на 
однозначное число.
Свойства  диагоналей  прямоугольника,  квадрата.  Счет  сотнями,  десятками  и  единицами  в 
пределах  1000.  Устное  и  письменное  сложение  и  вычитание  в  пределах  1000.  Устное  и 
письменное умножение и деление в пределах 1000. Числовые выражения с действиями одной 
ступени, обеих ступеней, со скобками и без скобок. 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Последовательность чисел в пределах 100000, понятия «разряды» и «классы». Чтение, запись 
чисел,  которые  больше  1000;  развитие  умения  считать  тысячами.  Последовательность 
натуральных шестизначных чисел. Запись чисел в пределах 1000000. Класс миллионов, класс 
миллиардов; воспроизведение последовательности чисел в пределах 100000. Таблица разрядов 
и классов. Конус. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз.
Луч. Числовой луч.
Угол.  Виды  углов.  Понятия  «луч»,  «угол»;  решение  составных  задач,  задач  логического 
характера. Распознавание геометрических фигур и изображение их на бумаге с разлиновкой в 
клетку, чертить угол.
Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 
Знакомство  с  миллиметром  как  новой  единицей  длины.  Замена  крупных  единиц  длины 
мелкими. Сравнение единиц длины по их числовым значениям, выражение данных величин в 
различных единицах.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Единицы  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век,  соотношения  между  ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения  и  их  использование  для  рационализации  вычислений;  взаимосвязь  между 
компонентами  и  результатами  сложения  и  вычитания;  способы  проверки  сложения  и 
вычитания.
Сложение и вычитание величин.
Новые единицы массы – центнер и тонна. Соотношение между ними. Сравнение единиц массы. 
Таблица единиц массы. Письменное сложение и вычитание составных именованных величин. 
Устные и письменные вычислительные навыки. Таблица единиц длины. Сравнение величин по 
их числовым значениям, выражение данных величин в различных единицах, определение время 
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по часам. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношение 
между ними. Приемы деления величины на число и величину. Ар и гектар. Таблица единиц 
площади. Доли предмета, их название и обозначение. Решение задач на нахождение нескольких 
долей целого. Задачи на нахождение дроби от числа. Задачи на нахождение числа по его дроби. 
Новая  единица  времени  –  секунда.  Письменные  приемы  сложения  и  вычитания  составных 
именованных величин. 
Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 
Письменные  приёмы  умножения  для  случаев  вида  216*4.  Приемы  умножения  на  круглые 
десятки, сотни, тысячи. Алгоритм деления на однозначное число. Шар, его изображение. Центр 
и  радиус  шара.  Приемы  деления  многозначного  числа  на  круглые  десятки,  сотни,  тысячи. 
Выполнение  деление  многозначного  числа  на  круглые  десятки,  сотни,  тысячи,  используя 
правило  деления  числа  на  произведение.  Деление  многозначного  числа  на  двузначное. 
Умножение  многозначного  числа  на  число  трехзначное.  Алгоритм  деления  на  трёхзначное 
число. Деление многозначного числа с остатком. Прием округления делителя.
Скорость, время, расстояние
Скорость. Единицы скорости.
Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и 
др.)  Задачи  на встречное  движение.  Задачи  на движение в  противоположных направлениях. 
Приемы письменного умножения на двузначное число. Составление задач на движение в одном 
направлении  по  схематическому  рисунку.  Единица  времени  –  секунда,  век.  Решение  задач, 
преобразование крупных единиц в мелкие и наоборот. Задачи на движение по реке.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями
Умножение числа на произведение.
Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 
Перестановка  и  группировка  множителей.  Правило  умножения  и  деления  на  10,  100,  1000, 
1000000.  Проверка  правильности  выполненных  вычислений,  решение  текстовых  задач 
арифметическим  способом,  выполнение  увеличения  и  уменьшения  числа  в  10,  100,  1000, 
1000000.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число
Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
                                         ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
2) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
3)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
4)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
5)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 
творческому труду, работе на результат.

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:
1. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;

 осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
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 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества.

2. Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 
 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

 компетенций  анализа,  проектирования,  организации деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала.

3. Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских 
традиционных ценностей:

 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и 
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное 
многообразие современного мира;

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам,  умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 
людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 осознания  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятия  ценности  семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
 осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений; 
 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4.   Ценности научного познания (популяризации научных знаний среди детей):
 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека 

и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 

первоначальных умений исследовательской деятельности.

        5.   Эстетического воспитания (приобщения детей к культурному наследию):
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 эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и 
мира, творческой деятельности эстетического характера;

 способности  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные 
этнокультурные традиции; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

 6.     Ценностного  отношения  к  жизни  и  здоровью (физического  воспитания  и 
формирования культуры здоровья):

 осознания ценности жизни
 осознания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

            7.    Трудового воспитания и профессионального самоопределения:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний,  осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей.

              8.    Экологического воспитания:
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического 

мышления; 
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 

деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 
ее существования; 

 способности  применять  знания,  получаемые при изучении предмета,  для  решения  задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета;

     экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.

9.    Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
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-  готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
- необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные
Базовые логические действия:
—устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  объектами  (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 
—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение; 
—приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для успешного  решения 
учебных и житейских задач;
 —представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
Базовые исследовательские действия:
 —проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов  курса 
математики; 
—понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
Работа с информацией: 
—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды;
—читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,  таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
—представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),  формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
—принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые  электронные  средства  и 
источники информации.

Коммуникативные
—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
формулировать ответ;
 —комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 
— задавать  вопросы, высказывать  суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить 
доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
—создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  –описание  (например, 
геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),  инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 
—ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять  деформированные; 
составлять по аналогии; 
—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
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Совместная деятельность: 
—участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами  группы 
(например,  в  случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  количества  вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров);  согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 
—осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,  предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

Регулятивные
Самоорганизация: 
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
—выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,  предлагаемых  в 
процессе обучения.
 Самоконтроль:
 —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 
ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС

Числа и величины 
 Учащийся научится:
 - различать понятия «число» и «цифра»;  
- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  
- понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  
-  сравнивать  изученные числа с  помощью знаков  «больше» («>»),  «меньше» («<»),  «равно» 
(«=»);  
- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 
-  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 
- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  
- различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,    практически измерять 
длину.
Арифметические действия
 Учащийся научится:
 - понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  
-  складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  
-  складывать  два  однозначных  числа,  сумма  которых  больше,  чем  10,   выполнять 
соответствующие случаи вычитания;  
- применять таблицу сложения в пределах 20;  
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  
- вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание 
(без скобок).
Работа с текстовыми задачами

Учащийся научится:
- восстанавливать сюжет по серии рисунков;  
- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  
- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;  
- различать математический рассказ и задачу;  
- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 
«меньше на...»;  
- составлять задачу по рисунку, схеме;  
- понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  
-  различать  текстовые  задачи  на  нахождение  суммы,  остатка,  разностное  сравнение, 
нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 
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- решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

 Учащийся научится:
 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 
 — распознавать  геометрические  фигуры:  точка,  линия,  прямая,  кривая,  замкнутая  или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;  
— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 
 — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 
 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.
Геометрические величины
Учащийся научится:
 - определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 - применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между 
ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  
 - выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 
м 3 дм и 13 дм). 
Работа с информацией
Учащийся научится:
 - получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать 
её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  
- дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 
- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.

2 КЛАСС
Числа и величины  

Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный;
- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 
раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 
десятков и 7 единиц);
- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
- выполнять измерение длин предметов в метрах;
- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр;
- применять изученные соотношения между единицами длины (1м = 100 см, 1 м = 10 дм);
- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм);
- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
-  использовать  различные  инструменты  и  технические  средства  для  проведения  измерений 
времени в часах и минутах;
-  использовать  основные  единицы  измерения  величин и  соотношения  между  ними  (час  — 
минута,  метр  -  дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —  сантиметр),  выполнять 
арифметические действия с этими величинами.

Арифметические действия  
Учащийся научится:

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать 
их с помощью знака умножения и наоборот;
- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления;
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 
сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
-  выполнять  умножение  и  деление  в  пределах  табличных случаев  на  основе  использования 
таблицы умножения;
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-  устанавливать  порядок  выполнения  действий  в  выражениях  без  скобок  и  со  скобками, 
содержащих действия одной или разных ступеней;
-  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных  и  двузначных 
чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в 
том числе с нулём и единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без скобок;
-  понимать  и  использовать  термины выражение  и  значение  выражения, находить  значения 
выражений в одно-два действия.

Работа с текстовыми задачами  
Учащийся научится:

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 
действий.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится:
-  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (луч,  угол,  ломаная, 
прямоугольник, квадрат);
- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 
многоугольник);
- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.

Геометрические величины  
Учащийся научится:

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
- находить длину ломаной;
- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м,  
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.

Работа с информацией  
Учащийся научится:

- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.

3 КЛАСС
Числа и величины. 
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 
раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – 
это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;
— составлять  или  продолжать  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно 
выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
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— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 
метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2);
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр),  сравнивать  названные  величины,  выполнять  арифметические  действия  с  этими 
величинами.
Арифметические действия. 

Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 
не превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
–  письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок.
Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится:
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. 
д.;
— выбирать  и  обосновывать  выбор  действий  для  решения  задач  на  кратное  сравнение,  на 
нахождение  четвёртого  пропорционального  (методом  приведения  к  единице,  методом 
сравнения),  задач  на  расчёт  стоимости  (цена,  количество,  стоимость),  на  нахождение 
промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);
— составлять  задачу  по  её  краткой  записи,  представленной  в  различных  формах  (таблица, 
схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— находить  равные  фигуры,  используя  приёмы  наложения,  сравнения  фигур  на  клетчатой 
бумаге;
— классифицировать  треугольники  на  равнобедренные  и  разносторонние,  различать 
равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и 
угольника;
— распознавать  прямоугольный  параллелепипед,  находить  на  модели  прямоугольного 
параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические величины. 

Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 
мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр,  квадратный дециметр, 
квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).

Работа с информацией. 
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Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 
задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
— находить  данные,  представлять  их  в  виде  диаграммы,  обобщать  и  интерпретировать  эту 
информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать  выражения,  содержащие логические связки и слова («...  и...»,  «...  или...»,  «не», 
«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»).

4 КЛАСС
Числа и величины
Учащийся научится:
-  моделировать  ситуации,  требующие;  умения  считать  тысячами,  десятками  тысяч,  сотнями 
тысяч;
- выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный;
- выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 
нумерации;
- образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 
сотен, десятков и единиц;
- сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте;
- читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи, сколько единиц каждого класса в числе;
- упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком;
- моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать 
дробью доли предмета, разделённого на равные части;
·  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно 
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- выражать массу, используя различные единицы: грамм, килограмм, центнер, тонну;
- применять изученные соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 
10 ц, 1 т = 1000 кг;
-  используя  основные единицы величин и соотношения  между ними,  сравнивать  названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Арифметические действия
Учащийся научится:
- использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 
свойства изученных действий;
·  выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 
на  однозначное,  двузначное числа в  пределах 10·000) с  использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком);
 - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  выполнять устно сложение.  Вычитание,  умножение и деление однозначных,  двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
единицей);
- вычислять значение числового выражения, содержащего два – три арифметических действия, 
со скобками и без скобок.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
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-  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь  между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
- решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, 
расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы);
 -  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим 
способом (в 1—2 действия);
- выполнять проверку решения задачи разными способами.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать  на  чертеже  окружность  и  круг,  называть  и  показывать  их  элементы  (центр, 
радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
- классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
- использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
-  выполнять построение геометрических фигур с  заданными измерениями (отрезок,  квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать шар, цилиндр, конус;
-  конструировать  модель  шара  из  пластилина,  исследовать  и  характеризовать   свойства 
цилиндра, конуса;
- находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической 
формы.
Геометрические величины
Учащийся научится:
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
·  вычислять периметр треугольника,  прямоугольника и квадрата,  площадь прямоугольника и 
квадрата; 
- применять единицу длины – миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см; 1000000 
мм = 1 км
- применять единицы площади: квадратный миллиметр (мм²), ар (а), гектар (га) и соотношения: 
1 см² = 100 мм², 100 м² = 1 а, 10000 м² = 1 га, 1 км² = 100 га;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
-  находить  периметр  и  площадь  плоской  ступенчатой  фигуры  по  указанным  на  чертеже 
размерам;
-  решать  задачи  практического  характера  на  вычисление  периметра  и  площади  комнаты, 
квартиры, класса и т. д.
Работа с информацией
Учащийся научится:
- читать и заполнять несложные готовые таблицы;
· читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
- понимать и использовать в речи простейшие выражения,  содержащие логические связки и 
слова («…и…», «если…,то,,,», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»).

Окружающий мир

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  на  уровне  начального  общего 

образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном  образовательном  стандарте  начального  общего  образования,  Примерной 
программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.
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Изучение  предмета  «Окружающий мир»,  интегрирующего  знания  о  природе,  предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:
-  формирование  целостного  взгляда  на  мир,  осознание  места  в  нём  человека  на  основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 
содержании данного учебного предмета; 
-  развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской  деятельностью  (наблюдения,  опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству,  определённому этносу;  проявление уважения к 
истории,  культуре,  традициям  народов  РФ;  освоение  младшими  школьниками  мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,  законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся.
-  развитие  способности  ребёнка  к  социализации на  основе принятия  гуманистических  норм 
жизни,  приобретение  опыта  эмоционально-положительного  отношения  к  природе  в 
соответствии  с  экологическими  нормами  поведения;  становление  навыков  повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 
взглядам, мнению и индивидуальности.

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов  обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Человек  и  другие  люди»,  «Человек  и  познание». 
Важнейшей  составляющей  всех  указанных  систем  является  содержание,  усвоение  которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе  развивающейся  способности  предвидеть  результаты  своих  поступков  и  оценки 
возникшей  ситуации.  Отбор  содержания  курса  «Окружающий мир»  осуществлён  на  основе 
следующих ведущих идей: 
- раскрытие роли человека в природе и обществе;

-  освоение  общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  системах  «Человек  и  природа», 
«Человек  и  общество»,  «Человек  и  другие  люди»,  «Человек  и  его  самость»,  «Человек  и 
познание».

 Рабочая  программа  по  окружающему  миру  разработана  на  основе  авторской  программы 
«Окружающий мир», автор А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, Москва, «Просвещение», 2019 г. и 
на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования.

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир»,  — 270 ч (два часа в 
неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.

Содержание учебного предмета
1 класс

Человек и природа
Природа — это то,  что нас окружает,  но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,  снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 
явления в творчестве народов России и мира.

Растения,  их  разнообразие.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные 
растения. Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Образы животных в традиционной народной культуре. Заповедники, национальные парки, их 
роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги

Человек и общество
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 
человека.  Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения.  Уважение  к 
чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 
свойств  и  качеств  в  культуре  народов  России  и  мира.  Внутренний  мир  человека:  общее 
представление о человеческих свойствах и качествах.

Нормы  жизни  в  семье:  добрые  взаимоотношения,  забота,  взаимопомощь.  Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
Домашнее хозяйство.  Распределение  домашних обязанностей.  Обязанности ребёнка  в семье. 
Место работы членов семьи, их профессии.

Семья  и  семейные  традиции.  Названия  родственников  в  языках  народов  своего  края. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 
семьи. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, 
духовная солидарность.

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 
края (по выбору).

Младший  школьник;  правила  поведения  в  школе,  на  уроках.  Обращение  к  учителю. 
Оценка  великой  миссии  учителя  в  культуре  народов  России  и  мира.  Классный  коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 
— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 
отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 
— условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.

Экскурсия  в  школьный  музей  для  знакомства  с  историей  школы  и  достижениями  её 
выдающихся выпускников.

Друзья,  взаимоотношения между ними; ценность  дружбы, согласия,  взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая 
ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наша Родина — Россия, 
Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание  понятий:  Родина,  Отечество, 
Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 
флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Правила безопасной жизни
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года.  Правила противопожарной безопасности,  основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 
дня;  личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие 
сохранения и укрепления здоровья.

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих людей — нравственный долг  каждого 

человека.

2 класс
Человек и природа
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 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района. 
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 
мира.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 
времена года в традиционном календаре народов России и мира.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 
погоды в традиционной культуре народов России. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора 
грибов.  Красная книга  России,  её значение,  отдельные представители растений и животных 
Красной книги

Человек и общество
Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и 

упрочения  духовно-нравственных связей  между соотечественниками.  Новый год,  Рождество 
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства,  День Конституции и др. Оформление плаката 
или стенной газеты к общественному празднику.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.

Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов, 
проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.  Важные 
сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Проведение  дня  памяти 
выдающегося земляка.

Экскурсия  в  краеведческий  музей  для  знакомства  с  традиционной  культурой  народов 
своего края.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих людей — нравственный долг  каждого 

человека.
3 класс

Человек и природа
Природа  —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  Образы  природы  в 

традиционной культуре народов России и мира.
Неживая  и  живая  природа.  Звёзды  и  планеты.  Солнце  —  ближайшая  к  нам  звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме  и  размерах  Земли.  Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для 
растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Круговорот  воды  в  природе.  Образ  воды  в 
традиционной народной культуре.

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  для  хозяйственной  жизни  человека. 
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.

Растения,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло, 
воздух,  вода).  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к 
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растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Образы растений в традиционной народной культуре. Животные, их разнообразие. Насекомые, 
рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Роль 
животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Образы 
животных в традиционной народной культуре. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 
для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2—3  примера  на  основе 
наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. Общее представление о 
строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья.  Вещество  —  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире.

Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Человек и общество
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 
добрые  взаимоотношения,  забота,  взаимопомощь.  Родословная.  Составление  схемы 
родословного  древа,  истории  семьи.  Семейные  ценности:  ценность  материнства,  отцовства, 
детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 
(несколькими)  странами  (с  контрастными  особенностями):  название,  расположение  на 
политической  карте,  столица,  главные  достопримечательности.  Ответственность  людей  за 
Всемирное природное и культурное наследие.

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 
города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 
Правила пользования транспортом.

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.

Важное  значение  средств  массовой  информации  в  нашей  жизни:  радио,  телевидение, 
пресса,  Интернет.  Дополнительные  источники  информации:  словари,  энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

Важное  значение  средств  массовой  информации  в  нашей  жизни:  радио,  телевидение, 
пресса,  Интернет.  Дополнительные  источники  информации:  словари,  энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

Правила безопасной жизни
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года.  Правила противопожарной безопасности,  основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

83



Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих людей — нравственный долг  каждого 

человека.
4 класс

Человек и природа
 Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством  практической  деятельности:  история  и  современность.  Народный  календарь 
(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных 
богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Охрана 
природы в традиционной культуре России и мира.

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек и общество
Прошлое  семьи.  Источники  знаний  о  прошлом:  воспоминания  старших   о  важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 
старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира.

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание 
понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная символика России:  Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при  прослушивании  гимна.  Конституция  — Основной  закон  Российской  Федерации.  Права 
ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы 
государства  за  социальное  и  духовно-нравственное  благополучие  граждан.  Федеральное 
собрание.  Ответственность  государства  за  благополучие  своих  граждан.  Ответственность 
российских граждан за своё Отечество.

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества.
Москва  — столица  России.  Характеристика  отдельных исторических  событий,  связанных  с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 
культуре  России  в  разные  исторические  времена  (образование,  научные  знания,  памятники 
архитектуры и живописи и др.).  Картины быта,  труда,  духовно-нравственных и культурных 
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 
занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 
обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 
Основные  занятия  людей  и  орудия  труда  в  старину.  Духовно-нравственные  и  культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.  Общее представление о вкладе в культуру 
человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.  Культура  общения  с 
представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 
музея.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих людей — нравственный долг  каждого 

человека.

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Окружающий мир»

ЛИЧНОСТНЫЕ
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  характеризуют  готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:

Патриотического воспитания:
- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему  многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
-  осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
-  патриотизма,  чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
-  уважения  к  таким  символам  государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.
Гражданского воспитания: 
- активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
- культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов;
- уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
- правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
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-  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
-  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского 
потенциала.
Духовно-нравственного воспитания:
— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный  жизненный  и 
читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 
Ценности научного познания:
— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании; 
-  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию; 
-  представлений об основных закономерностях развития общества,  взаимосвязях человека и 
общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
- навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных 
умений исследовательской деятельности.
Эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;
- способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
- потребности в общении с художественными произведениями; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности;
Ценностного отношения к жизни и здоровью: 
— соблюдение правил здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;
- осознания ценности жизни
- осознания последствий и неприятия вредных привычек.
Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к 
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к 
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных 
произведений.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

86



-   развитие  основ  экологической  культуры,  соответствующей современному  уровню 
экологического мышления; 
- приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
-  способности  применять  знания,  получаемые  при  изучении  предмета,  для  решения  задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета.
Адаптация к меняющимся условиям социальной и природной среды:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;
-  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в    повышении    уровня  своей    
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и   компетенции из опыта 
других;
- необходимость в формировании новых знаний,  умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;
-  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в   области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
- способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
-  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить 
позитивное в сложившейся ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные.

1) Базовые логические действия: 
-   понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
-  на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать  связи  и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 
в  пространстве); 
-  сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения, 
устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
-  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные 
объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма; 
-  выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе 
предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 
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-  проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или  выдвинутому 
предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к  экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; 
- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных вопросов; 
-  формулировать  с  помощью учителя  цель  предстоящей работы,  прогнозировать  возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 
природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 
последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  — 
следствие); 
-  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; 
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основе 
предложенного учителем способа её проверки; 
-  находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
-  читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,  таблицу, 
иллюстрацию); 
-  соблюдать  правила информационной безопасности  в  условиях контролируемого  доступа  в 
Интернет (с помощью учителя); 
-  анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с 
учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 
графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные.
Общение:
-  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 
-  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
-  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Совместная деятельность: 
-  понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

-  коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
-  выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы.

Регулятивные:
1) Самоорганизация: 
-   планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по  решению 
учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно  оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку  с  оценкой 
учителя; 
-  оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их.

ПРЕДМЕТНЫЕ
1 КЛАСС

Обучающийся научится:
— различать природу и культуру;
— различать живую и неживую природу;
— отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 
мире;
— различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;
— соотносить  внешние  признаки  в  облике  человека  и  особенности  его  внутреннего  мира, 
характера, настроения;
— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 
культура и люди;
— распознавать и называть комнатные растения;
— ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;
— различать деревья, кустарники, травянистые растения;
— устанавливать  связь  живой  и  неживой  природы,  природы,  культуры  и  деятельности 
человека;
— называть наиболее распространённые растения своей местности;
— различать культурные и дикорастущие растения;
— различать лиственные и хвойные деревья;
— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;
— называть фрукты, овощи, ягоды;
— отличать животных от растений;
— распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;
— перечислять группы животных и их существенные признаки;
— различать домашних и диких животных;
— приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 
региона; старинных заповедных местах и современных заповедниках;
— приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;
— ухаживать за домашними животными — собаками, кошками;
— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;
— правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме;

89



— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;
— правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 
прошлом;
— определять ближайшие родственные связи в семье;
— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;
— находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края;
— перечислять  известные  профессии и соотносить  их с  необходимыми для каждой из  них 
качествами и способностями человека;
— определять  особую  значимость  в  культурной  преемственности  профессии  учителя  как 
наставника в жизни;
— понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, как 
библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний 
об окружающем мире;
— узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации,  иметь  первичное 
представление  о  соотношении  символических  образов  флага,  герба,  гимна  с  ценностями, 
традиционными для культуры России;
— определять достопримечательности Москвы и своего региона;
— определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;
— находить место России на земном шаре.

2 КЛАСС
Обучающийся научится:
— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село) и школа, где учатся дети;
— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
— определять стороны горизонта;
— находить на глобусе океаны и материки;
— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 
дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;
— перечислять времена года в правильной последовательности;
— измерять температуру;
— кратко  характеризовать  содержание  общегражданских  праздников  современного 
российского календаря, представленных в учебнике;
— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;
— называть осенние,  зимние,  весенние и летние погодные и природные явления в неживой 
природе;
— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;
— перечислять  цветы,  которые  видели  в  цветниках  города  (села)  или  в  собственном  саду 
осенью, весной;
— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
— различать перелётных и зимующих птиц;
— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды;
— перечислять правила охраны природы в разные времена года;
— определять  даты  зимнего  солнцестояния  (22  декабря)  и  день  зимнего  солнцеворота  (25 
декабря);
— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;
— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 
лечения;
— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 
края;
— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 
снега, ледоход, половодье,
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первые грозы);
— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе.

3 КЛАСС
Обучающийся научится:
— характеризовать  методы  исследования  (наблюдение,  опыт,  определение  природных 
объектов, измерение, моделирование);
— определять тип справочной и научно-познавательной литературы;
— работать с планом местности и его видами, с масштабом;
— ориентироваться относительно сторон света;
— показывать  на  глобусе  и  карте  материки  и океаны,  узнавать  материки и части  света  по 
силуэтам;
— перечислять  отличительные  особенности  политической  карты  мира  по  сравнению  с 
физической картой;
— перечислять правила ответственного туризма;
— перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;
— определять номера телефонов экстренной помощи;
— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 
вещества;
— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;
— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;
— показывать на карте водные объекты;
— характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;
— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека;
— характеризовать  состав  почвы,  роль  почвы  в  природе  и  роль  живых  организмов  в 
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;
— приводить  примеры  растений  каждой  группы:  водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные, 
лиственные и цветковые растения;
— перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 
земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 
способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека;
— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 
хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;
— характеризовать природные сообщества на примере леса;
— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого;
— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 
природное  сообщество  водорослей,  береговых  растений,  червей,  моллюсков,  ракообразных, 
земноводных, насекомых, птиц и зверей;
— определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
— перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 
незнакомыми людьми;
— определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 
угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций);
— перечислять  традиции  гостеприимства  и  стремиться  соблюдать  их  в  соответствующих 
ситуациях;
— определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;
— определять значение своего имени;
— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;
— характеризовать основные правила гигиены;
— характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире;
— оказывать себе и другим людям первую помощь;
— перечислять  народные правила и традиции здорового образа жизни,  народные правила и 
традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье;
— определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 
смету расходов на эти потребности;
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— толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;
— узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;
— определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России.

4 КЛАСС
Обучающийся научится: 
— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, его 
главный город; 
— называть  факторы,  объединяющие  граждан  России  в  единый  российский  народ  (общее 
историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий труд 
на благо Отечества); 
— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её Конституцией, 
а  также  конкретные  примеры  прав  и  обязанностей  граждан  (в  пределах  нескольких  статей 
Главы 2); 
— приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
— называть элементы государственного устройства России как независимой демократической 
республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 
— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 
власти; 
— перечислять  особенности  субъектов  РФ: принадлежность  к  одной из  групп (республики, 
автономные  области,  области,  автономные  округа,  края,  города  федерального  значения); 
наличие  регионального  герба,  гимна,  флага;  самобытное  природное  и  культурное  наследие; 
выдающиеся граждане; 
— показывать на карте границы России,  её крайние точки,  местоположение географических 
объектов, заданных в учебниках; 
— показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 
— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также 
особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 
— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 
— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 
— соотносить  исторические  события  с  датами,  даты  с  веком,  в  котором  данное  событие 
произошло; 
— располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;
 — отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 
— показывать  на  карте  Восточно-Европейской  равнины  места  обитания  разных  племён 
(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями;
 — определять по карте местоположение древнейших русских городов; 
— называть дату (век) крещения Руси;
— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, их 
значение  в  развитии  древнерусской  государственности  (княгини  Ольги,  князей  Владимира 
Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 
Дмитрия  Донского  и  Александра  Невского,  Ивана  III,  Ивана  Грозного  как  первого  царя 
Московской Руси); 
— называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 
— называть дату (век) Куликовской битвы;
 — называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской истории 
(книгопечатание,  исследование  земель  и  строительство  новых  городов  на  востоке  России, 
преодоление последствий Смутного времени); 
— показывать  на  карте  поволжские  города  —  ключевые  точки  формирования  народного 
ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 
— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 
Романовых и в эпоху Петра I;
 — приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время (М. 
В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 
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— называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 
пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 
— называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями 
Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 
— характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 
— характеризовать  в  общих чертах  развитие  театрального,  музыкального,  изобразительного 
искусства  и  литературы  России  в  XIX  в.;  называть  имена  выдающихся  отечественных 
музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 
художественных музеев (галерей), рассказывать о них (по выбору); 
— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти об 
этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Великая российская революция 1917 г., 
Гражданская война); 
— характеризовать  жизнь  и  созидательную  деятельность  соотечественников  в  СССР  до 
Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 
— называть  основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.  (начало  войны, 
блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы);
тылу во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.; 
— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей семьи) 
как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 
— характеризовать  созидательную  деятельность  наших  соотечественников  в  послевоенные 
годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства;
 — характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX в. 
(наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 
— характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.; 
— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 
страны и для других стран мира; 
— приводить  положительные  примеры  развития  творческих  способностей  и  лучших 
человеческих  качеств  своих  современников,  проявивших  себя  в  самых  разных  видах 
деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе).

Основы религиозных культур и светской этики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов (ФЗ «Об образовании в 
РФ»  ч.  7.2.  ст.  12)  и  отражает  вариант  конкретизации  требований  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 
     Представленное в Программе планирование является примерным, и последовательность 
изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с  используемыми 
учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 
выбору  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России» , «Основы светской этики». 
     В  соответствии  с  федеральным законом  выбор  модуля  осуществляется  по  заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в 
ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 
     Планируемые  результаты  освоения  курса  ОРКСЭ  включают  результаты  по  каждому 
учебному  модулю.  При  конструировании  планируемых  результатов  учитываются  цели 
обучения,  требования,  которые представлены в стандарте,  и специфика содержания каждого 
учебного  модуля.  Общие  результаты  содержат  перечень  личностных  и  метапредметных 
достижений,  которые приобретает каждый обучающийся,  независимо от изучаемого модуля. 
Поскольку предмет изучается один год (4  класс), то все результаты обучения представляются 
за этот период. 
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     Целью  ОРКСЭ  является  формирование  у  обучающегося  мотивации  к  осознанному 
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных 
традиций многонационального  народа России,  а  также  к диалогу с  представителями других 
культур и мировоззрений. 
     Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур,  основами  мировых  религиозных  культур  и  светской  этики  по  выбору  родителей 
(законных представителей); 
— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 
— обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  ранее 
полученных в начальной школе,
формирование  ценностно-смысловой  сферы  личности  с  учётом  мировоззренческих  и 
культурных особенностей и потребностей семьи; 
— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
     Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 
способствующий  формированию  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о 
культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 
обязанностях  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации.  Культурологическая 
направленность  предмета  способствует  развитию  у  обучающихся  представлений  о 
нравственных  идеалах  и  ценностях  религиозных  и  светских  традиций  народов  России, 
формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 
православия,  ислама,  иудаизма,  светской  этики  в  истории  и  культуре  нашей  страны. 
Коммуникативный  подход  к  преподаванию  предмета  ОРКСЭ  предполагает  организацию 
коммуникативной  деятельности  обучающихся,  требующей  от  них  умения  выслушивать 
позицию  партнёра  по  деятельности,  принимать  её,  согласовывать  усилия  для  достижения 
поставленной  цели,  находить  адекватные  вербальные  средства  передачи  информации  и 
рефлексии.  Деятельностный  подход,  основывающийся  на  принципе  диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества,  обмена 
информацией, обсуждения разных точек зрения и  т.  п. Предпосылками усвоения младшими 
школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, завершающих 
обучение  в  начальной  школе:  интерес  к  социальной  жизни,  любознательность,  принятие 
авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 
способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 
как  на  доброжелательность,  отзывчивость,  доброту  других  людей,  так  и  на  проявление 
несправедливости,  нанесение  обид  и  оскорблений.  Всё  это  становится  предпосылкой  к 
пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к  собственному 
поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники 
с  трудом усваивают абстрактные  философские  сентенции,  нравственные поучения,  поэтому 
особое  внимание  должно  быть  уделено  эмоциональной  стороне  восприятия  явлений 
социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 
обсуждение  конкретных  жизненных  ситуаций,  дающих  образцы  нравственно  ценного 
поведения. 
     В  рамках  реализации  ОРКСЭ  в  части  преподавания  учебных  модулей  по  основам 
религиозных  культур  не  предусматривается  подготовка  обучающихся  к  участию  в 
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 
России  от  22.08.2012  №08-250  «О  введении  учебного  курса  ОРКСЭ»).  Тематическое 
планирование включает название раздела (темы) с указание количества академических часов, 
отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  модуля,  характеристику  основных  видов 
деятельности учащихся, в том числе с  учётом рабочей программы воспитания, возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 
учебно-методическими  материалами  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими 
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дидактические  возможности  ИКТ,  содержание  которых  соответствует  законодательству  об 
образовании. 
     Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И   
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ 

РОССИИ»

Модуль «Основы религиозных культур народов России» являясь частью курса,  имеет 
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 
воспитания  и  включает  в  себя  такой  объём  материала  по  предмету,  который  позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент.
     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.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 
час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (25 часов).
Что  такое  религия?  Какие  бывают религии?  Религии  России.  Что  такое  культура?  Влияние 
религии на культуру.
Древнейшие  верования.  Первые  религии.  Многобожие.  Иудаизм.  Ислам.  Христианство. 
Буддизм.
Религии мира и их основатели.  Христианство.  Иисус Христос,  апостолы. Ислам. Мухаммед. 
Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 
Священные  книги  религий  мира.  Когда  впервые  появились  священные  тексты  и  как  они 
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 
корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства.  Библия. Ветхий 
завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 
Хранители  предания  в  религиях  мира.  Кто  такие  жрецы.  Мудрецы  иудеев.  Христианские 
священнослужители.  Иерархия  в  христианской  церкви.  Мусульманская  община.  Буддийская 
община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира.  Роль, место и предназначение человека в религиях 
мира.
Священные  сооружения.  Для  чего  нужны  священные  сооружения?  Храм  Единого  Бога  в 
Иерусалиме,  Софийский  собор.  Христианские  храмы  (алтарь,  иконы).  Устройство 
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство 
в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 
религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии  России.  Как  на  Руси  выбирали  веру?  Роль  князя  Владимира  в  крещении  Руси. 
Православное  христианство  в  истории  России.  Первые  русские  святые  (Борис  и  Глеб). 
Деятельность  Кирилла  и  Мефодия.  Святой  Сергий  Радонежский.  Первый русский  печатник 
Иван  Фёдоров.  Установление  патриаршества.  Церковный  раскол:  кто  такие  старообрядцы 
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(староверы).  Судьба Церкви в XX веке.  Другие христианские исповедания.  Ислам, иудаизм, 
буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека 
в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 
основные  Таинства.  Ислам:  ежедневная  молитва  намаз.  Иудаизм:  еженедельная  традиция  – 
соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 
Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари  религий мира.  Особенности  летоисчисления  в  христианстве,  исламе,  иудаизме  и 
буддизме.  Праздники  в  религиях  мира.  Праздники  иудаизма  (Песах,  Шавуот,  Ханука). 
Праздники  христианства  (Рождество,  Пасха).  Праздники  ислама  (Курбан-байрам,  Ураза-
байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 
религий России к семье. 
Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 
разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 
различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (8 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «  Основы религиозных   
культур и светской этике (модуль: «  ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ   

РОССИИ  »)  »  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
—понимать основы российской гражданской идентичности,  испытывать чувство гордости за 
свою Родину;
—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 
и национальную принадлежность; 
—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческой жизни; 
—понимать  значение  нравственных норм и ценностей  как  условия  жизни  личности,  семьи, 
общества; 
—осознавать  право  гражданина  РФ  исповедовать  любую  традиционную  религию  или  не 
исповедовать никакой религии; 
—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться,  мирно  разрешать  конфликты,  уважать  другое  мнение,  независимо  от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявлять  уважение  к  духовным традициям  народов  России,  терпимость  к  представителям 
разного вероисповедания;
 —строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 
прийти на помощь; 
—понимать  необходимость  обогащать  свои  знания  о  духовнонравственной  культуре, 
стремиться  анализировать  своё  поведение,  избегать  негативных  поступков  и  действий, 
оскорбляющих других людей; 
—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:
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1. Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры  межнационального  общения;  приверженности  идеям  интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам, 
религиозным убеждениям; 
 правовой  и  политической  культуры  детей,  расширение  конструктивного  участия  в 
принятии  решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
 компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии 
изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного 
лидерского потенциала.

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 
перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
 осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  истории,  культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
 патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  готовности  к  защите  интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества.

3.  Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских  традиционных 
ценностей:

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное 
многообразие современного мира;
 знания  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в 
культурных  традициях  народов  России,  готовности  на  их  основе  к  сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного 
отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, поступки 
других людей;
 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и 
общества;
 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
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 навыков  культурного  поведения,  социально-общественных  качеств,  уважения  к 
взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений; 
 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):
 эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и 
мира, творческой деятельности эстетического характера;
 способности  понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные 
этнокультурные традиции; 
 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):
 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека 
и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 
первоначальных умений исследовательской деятельности.

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья:
 осознания ценности жизни
 осознания  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих 
сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе  применения  предметных  знаний,  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории 
продолжения  образования  с  учетом  личностных  интересов  и  способностей,  общественных 
интересов и потребностей.

8. Экологического воспитания:
 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 
 ответственного  отношения  к  природе  и  нравственно-патриотических  чувств, 
опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в 
целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 

98



занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
 экологически  целесообразного  отношения к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле, 
основе ее существования; 
 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета;  экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.

9.    Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:

 готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей 
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других;
 необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи, 
понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее   неизвестных,  осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Регулятивные УУД:
Самоорганизация: 
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 
—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 
узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета;
—выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,  предлагаемых  в 
процессе обучения.
 Самоконтроль:
 —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
—проявлять  готовность  изменять  себя,  оценивать  свои  поступки,  ориентируясь  на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 
сознательному самоограничению в поведении; 
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 
ошибок.
Познавательные УУД:
Базовые логические действия:
—ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества  —  мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 
религиях (в пределах изученного); 
—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление). 
Базовые исследовательские действия:
—применять  логические  действия  и  операции  для  решения  учебных  задач:  сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
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—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 
приводить убедительные доказательства; 
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией: 
—воспроизводить  прослушанную  (прочитанную)  информацию,  подчёркивать  её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
—использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии с  поставленной 
учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
—находить  дополнительную  информацию  к  основному  учебному  материалу  в  разных 
информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 
произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  анализа  и  оценки  жизненных 
ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 
своё  мнение;  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  с  учётом  особенностей 
участников общения; 
—создавать  небольшие  тексты-описания,  тексты-рассуждения  для  воссоздания,  анализа  и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.
Совместная деятельность: 
—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать  свои  пожелания  к  работе,  спокойно  принимать  замечания  к  своей  работе, 
объективно их оценивать; 
—владеть  умениями  совместной  деятельности:  подчиняться,  договариваться,  руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 
материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
       Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
—выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного  развития  как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовнонравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; —
рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  морали  в  традиционных  религиях  России 
(православие,  ислам,  буддизм,  иудаизм),  их  значении  в  выстраивании  отношений  в  семье, 
между людьми;
—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 
милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь)  в  религиозной  культуре  народов  России 
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме);  объяснять  «золотое  правило  нравственности»  в 
религиозных традициях; 
—соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нравственными  нормами,  заповедями  в 
традиционных религиях народов России; 
—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в  вероучении  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма;  об  основателях  религий;  —
рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 
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Трипитака  (Ганджур),  Танах),  хранителях  предания  и  служителях  религиозного  культа 
(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 
—рассказывать  о  назначении  и  устройстве  священных  сооружений  (храмов)  традиционных 
религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 
—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 
(православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма,  не менее одного религиозного праздника каждой 
традиции); 
—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 
буддизм,  иудаизм),  общее  представление  о  семейных  ценностях  в  традиционных  религиях 
народов  России;  понимание  отношения  к  труду,  учению в  традиционных религиях  народов 
России; 
—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 
ислама,  буддизма,  иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 
значение в религиозной культуре; 
—рассказывать  о  художественной  культуре  традиционных  религий  народов  России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 
религиозного  искусства  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма  (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
—излагать  основные  исторические  сведения  о  роли  традиционных  религий  в  становлении 
культуры народов России, российского общества, российской государственности;
—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению  исторического  и 
культурного  наследия  традиционных  религий  народов  России  в  своей  местности,  регионе 
(храмы,  монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  места),  оформлению  и  представлению  её 
результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков,  совершаемых с опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
—выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора,  отношения 
человека,  людей  в  обществе  к  религии,  свободы  вероисповедания;  понимание  российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
—называть  традиционные  религии  в  России,  народы  России,  для  которых  традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
—выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности  человеческой 
жизни в традиционных религиях народов России.

Изобразительное искусство

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  на  уровне  начального  общего 
образования  составлена  на  основе  «Требований  к  результатам  освоения  основной 
образовательной  программы»,  представленных  в  Федеральном  государственном 
образовательном стандарте начального общего образования.

Содержание  программы распределено  по  модулям с  учётом  проверяемых  требований  к 
результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Цели и особенности изучения учебного предмета
Цель  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство»  состоит  в  формировании 

художественной  культуры  учащихся,  развитии  художественно-образного  мышления  и 
эстетического  отношения  к  явлениям  действительности  путём  освоения  начальных  основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание  предмета  направлено  на  развитие  духовной  культуры  учащихся, 
формирование  активной  эстетической  позиции  по  отношению  к  действительности  и 
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произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей.

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида  визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию  зрительских  навыков,  художественному  восприятию  предметно-бытовой 
культуры.  Для  учащихся  начальной  школы  большое  значение  также  имеет  восприятие 
произведений  детского  творчества,  умение  обсуждать  и  анализировать  детские  рисунки  с 
позиций  выраженного  в  них  содержания,  художественных  средств  выразительности, 
соответствия  учебной задачи,  поставленной  учителем.  Такая  рефлексия  детского  творчества 
имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в 
национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в  понимании 
красоты  человека.  Учебные  темы,  связанные  с  восприятием,  могут  быть  реализованы  как 
отдельные  уроки,  но  чаще  всего  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами 
практической  творческой  работы  (при  сохранении  учебного  времени  на  восприятие 
произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 
технически  доступным  разнообразием  художественных  материалов.  Практическая 
художественно-творческая  деятельность  занимает  приоритетное  пространство  учебного  
времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений  искусства  художественно-эстетическое 
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 
процессе практического решения художественно-творческих задач.

Рабочая  программа  учитывает  психолого-возрастные  особенности  развития  детей  7—10 
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся,  как  для  детей,  проявляющих  выдающиеся  способности,  так  и  для  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 
групповом  формате  с  задачей  формирования  навыков  сотрудничества  в  художественной 
деятельности.

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего  образования  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в  предметную 
область «Искусство» и является обязательным для изучения. 
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  структурировано  как  система 
тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 
образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех разделов в 
1—4 классах обязательно. 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», 
— 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 
класс —34 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС 
1 модуль

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, пастель, мелки. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
рисунка. 
Живопись. 
Живописные материалы. 
Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в 
соответствии с поставленными задачами. 
Скульптура. 
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания 
выразительного образа (пластилин— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Декоративно-прикладное искусство. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Разнообразие  форм  в  природе  как  основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление  с  произведениями  народных художественных промыслов  в  России (с  учётом 
местных условий).

2 модуль
АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ).

 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Композиция. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.
Цвет. 
Основные и составные цвета. 
Тёплые и холодные цвета. 
Эмоциональные возможности цвета. 
Линия. 
Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые 
спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Форма. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Объём. 
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
пятен, цвета.

3 модуль
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

Земля — наш общий дом. 
Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их  характера  и  эмоциональных 
состояний. 
Жанр пейзажа. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. 
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Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин и др.). 
Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные 
народы.
Родина моя — Россия. 
Пейзажи родной природы. 
Образ человека в традиционной культуре.
Образ защитника Отечества.
Человек. 
Образ человека в разных культурах мира. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. 
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование.

4 модуль
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

2 КЛАСС
1 модуль

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
единичное. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, фломастер, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий, 
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Выбор  средств  художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа. 
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания 
выразительного образа (пластилин— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). 
Декоративно-прикладное искусство. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление  с  произведениями  народных художественных промыслов  в  России (с  учётом 
местных условий).

2 модуль
АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ).

 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Композиция. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.
Цвет. 
Основные и составные цвета.
Тёплые и холодные цвета. 
Смешение цветов.
Эмоциональные возможности цвета. 
Линия. 
Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые 
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы.
Форма. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Объём. 
Объём в пространстве и объём на плоскости. 
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. 
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

3 модуль
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

Земля — наш общий дом. 
Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их  характера  и  эмоциональных 
состояний. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. 
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне и др.). 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. 
Пейзажи родной природы. 
Образ человека в традиционной культуре.
Образ защитника Отечества.
Человек.
Жанр портрета. 
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. 
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Искусство вокруг нас сегодня.
Использование  различных  художественных  мате  риалов  и  средств  для  создания  проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление мебели и одежды, книг и игрушек.

4 модуль
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных 
техник  и  материалов:  коллажа,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых 
мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и  природных 
материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

3 КЛАСС
1 модуль

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства. 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
единичное. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
рисунка. 
Живопись. 
Живописные материалы. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
живописи. 
Цвет — основа языка живописи. 
Скульптура. 
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). 
Декоративно-прикладное искусство. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. 
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Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. 
Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в  прикладном  искусстве 
(переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление  с  произведениями  народных художественных промыслов  в  России (с  учётом 
местных условий).

2 модуль
АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ).

 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Композиция.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль  контраста  в  композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и  второстепенное  в 
композиции. 
Цвет. 
Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. 
Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые 
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно. 
Форма. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Объём. 
Объём в пространстве и объём на плоскости. 
Ритм. 
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета.

3 модуль
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

Земля — наш общий дом. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. 
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн и др.). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. 
Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.
Образ защитника Отечества.
Человек 
Жанр портрета. 
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. 
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Искусство дарит людям красоту. 
Искусство вокруг нас сегодня. 
Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни 
человека, в организации его материального окружения. 
Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды.

4 модуль
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение  с натуры,  по памяти и  воображению (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные, 
растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных 
техник и материалов:  коллажа, граттажа,  аппликации,  компьютерной анимации,  натурной 
мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

4 КЛАСС
1 модуль 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие произведений искусства. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни 
человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
рисунка. 
Живопись. 
Живописные материалы. 
Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами 
живописи. 
Цвет — основа языка живописи. 
Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в 
соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. 
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. 
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Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление  с  произведениями  народных художественных промыслов  в  России (с  учётом 
местных условий).

2 модуль
АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ).

 КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Композиция. 
Пропорции и перспектива.
Роль  контраста  в  композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). 
Цвет. 
Тёплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. 
Сходство и контраст форм. 
Природные формы. 
Трансформация форм. 
Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт.
Объём. 
Объём в пространстве и объём на плоскости. 
Способы передачи объёма. 
Ритм. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

3 модуль
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

Земля — наш общий дом. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. 
Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,  домик  улитки  и  т.  д.  
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства, 
изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. 
РПейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,  песней,  танцами,  былинами,  сказаниями, 
сказками. 
Образ человека в традиционной культуре. 
Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  отражённые  в  искусстве. 
Образ защитника Отечества.
Человек  и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и 
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. 
Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни 
человека, в организации его материального окружения. 
Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,  традиций, 
религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и  декоративно-
прикладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта.

4 модуль
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение  с натуры,  по памяти и  воображению (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные, 
растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. 
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных 
техник и материалов:  коллажа, граттажа,  аппликации,  компьютерной анимации,  натурной 
мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
10.  Эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  (семье,  Родине,  природе, 
людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
11.  Художественный  вкус  и  способность  к  эстетической  оценке  произведений  искусства  и 
явлений окружающей жизни;
12. Способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности:
13.  Навыки  использования  различных  художественных  материалов  для  работы  в  разных 
техниках  (живопись,  графика,  декоративно-прикладное  искусство,  художественное 
конструирование);  стремление использовать художественные умения для создания красивых 
вещей или их украшения.

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:

Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 
 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
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 компетенций  анализа,  проектирования,  организации деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала.

Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;

 осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;

 уважения к таким символам государства,  как  герб,  флаг,  гимн Российской Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.

Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских 
традиционных ценностей:

 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира;

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам,  умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 
людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жиз-

ни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений; 
 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):
 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;
 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 
 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании кра-

соты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.
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Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):
 готовности  и  способности,  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 

первоначальных умений исследовательской деятельности.

Физического воспитания и формирования культуры здоровья:
 осознания ценности жизни
 осознания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Трудового воспитания и профессионального самоопределения:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний,  осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического 

мышления; 
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявления заботы об окружающей среде в целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 

деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 
ее существования; 

 способности  применять  знания,  получаемые при изучении предмета,  для  решения  задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета;

 экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.

Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  а  также  в  рамках  социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способности  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности  через  практическую деятельность,  в  том числе  умение  учиться  у  других 
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людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других;

 умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия, 
конкретизировать понятие примерами,  использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития;

 формулирование и оценивание рисков и последствий, формирование опыта.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:
- характеризовать форму предмета, конструкции;
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;
- обобщать форму составной конструкции;
-  выявлять  и  анализировать  ритмические  отношения  в  пространстве  и  в  изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях;
- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
-  соотносить  тональные отношения  (тёмное — светлое)  в  пространственных и плоскостных 
объектах;
-  выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых  отношений  в 
пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
-  проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе  освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов;
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий;
-  проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых учебных 
установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искусства,  архитектуры  и 
продуктов детского художественного творчества;
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 
природы, предметного мира человека, городской среды;
- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-
пространственную среду жизни человека;
- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения;
- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций;
-  классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по  назначению  в 
жизни людей;
-  классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам  в  качестве 
инструмента анализа содержания произведений;
- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
- использовать электронные образовательные ресурсы;
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
-  выбирать  источник для получения информации:  поисковые системы Интернета,  цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
-  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
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- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
-  осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в  отечественные 
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предложенных учителем;
- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:

-   в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать  выступления 
участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
-   соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное  отношение  к 
собеседнику; 
-  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и  корректно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 
в процессе совместной художественной деятельности;
-  демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,  художественного  или 
исследовательского опыта;
-  конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов  наблюдений  и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами.

Совместная деятельность: 
-  понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
-  коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 
каждого участника;  считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов,  при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
- ответственно выполнять свою часть работы.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
1) Самоорганизация: 
-   планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по  решению 
учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно  оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку  с  оценкой 
учителя; 
-  оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС

Обучающийся научится:
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- эмоционально  и  эстетически  воспринимать  художественные  фотографии  и  репродукции 
картин,  сравнивать  их,  находить  сходство  и  различие,  воспринимать  и  выражать  свое 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства;

- группировать  и  соотносить  произведения  разных  видов  искусств  по  характеру, 
эмоциональному состоянию;

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 
возраста;

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 
жизнь человека;

- называть ведущие художественные музеи России;
- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
- принимать условность и субъективность художественного образа;
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу;
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства;
- владеть  простейшими  основами  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-

прикладного искусства, дизайна;
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись);
- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- применять  на  их  основе  различные  материалы  для  живописи,  чтобы  передавать  образы 

явлений в природе;
- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре;
- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного;
- выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
- овладевать на практике основами цветоведения;
- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского 

портрета;
- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 

целостный художественный образ;
- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;
- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре;
- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
-  изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.

2 КЛАСС
Обучающийся научится:

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, дизайн);

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека;

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного языка;

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;  художественной 
деятельности;

- понимать  общее  и  особенное  в  произведении  изобразительного  искусства  и  в 
художественной фотографии;

- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их 
содержания;

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу;
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в 
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изображениях природы;
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
- различать хроматические и ахроматические цвета;
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;
- выбирать  характер  линий  для  передачи  выразительных  образов  природы  разных 

географических широт;
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;
- моделировать цветок из простейшей базовой формы;
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира;
- различать и изображать различные виды линии горизонта;
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства;
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;
- передавать  эмоциональное  состояние  героев  литературных  произведений  средствами 

рисунка и живописи;
- видеть  разницу  между  пейзажами,  ландшафта  разных  частей  света  и  использовать 

соответствующую линию горизонта;
- использовать  различные  художественные  материалы  для  передачи  пейзажей  разных 

географических широт;
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности;
- передавать настроение в пейзажах;
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;
- изображать старинные русские города по памяти или представлению;
- создавать узоры народов мира;
- подбирать  соответствующие художественные материалы для изображения  главных героев 

произведений;
совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 КЛАСС
Обучающийся научится:

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;
- различать  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку;  различать  и  передавать  в 

художественно-творческой  деятельности  характер  и  эмоциональное  состояние  средствами 
художественного языка;

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;
- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их 

содержания и выразительных средств;
- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их 

содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, 

на улице;
- высказывать суждение о художественных произведениях;
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;
- использовать  базовую  форму  построения  человека  для  создания  композиции  группового 

портрета;
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса 

в живописи;
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
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- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
- применять простые способы оптического смешения цветов;
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
- различать контрасты в рисунке;
- использовать  новые  возможности  графитного  карандаша  и  передавать  разнообразные 

фактуры;
- передавать движение предмета на плоскости;
- изображать построение архитектурных форм; 
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков;
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга;
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;
- передавать в живописи объем круглых предметов;
- передавать образ человека в разных культурах;
- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint;
- понимать,  что  Земля  -  наш  общий  дом  и  отражать  это  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;
- выбирать  художественные  материалы  и  средства  художественной  выразительности  для 

создания образа природы, передачи ее разных состояний;
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 

деталей;
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции;
- изображать узоры и орнаменты других народностей;
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание 

пропорций;
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов;
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
- работать  с  разнообразными  художественными  материалами,  в  том  числе  в  смешанной 

технике;
- самостоятельно изготовить бересту;
- передавать главную мысль в рисунке или живописи.

4 КЛАСС
Обучающийся научится: 

- воспринимать  богатство  и  разнообразие  художественной  культуры;  ощущать  и  понимать 
художественный  замысел  в  картине  художника;  понимать  особенности  восприятия 
художественного произведения - художник и зритель;

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении 
портретов людей разного возраста;

- узнавать  произведения  искусства  по  видам  и  жанрам,  понимать,  чем  или  из  чего  они 
выполнены;

- различать  основные  виды художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения;
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
- участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные 

художественные материалы и приемы работы с ними;
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России,  некоторых художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка;

- участвовать  в  обсуждении  содержания  произведений  изобразительного  искусства  и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью 
интернет-ресурсов;

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; а 
также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ;
- выбирать  и  подбирать  самостоятельно  и  с  друзьями  материалы,  техники  и  идеи  для 

воплощения замысла;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;
- высказывать  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих  природу  и 

человека в различных эмоциональных состояниях.
- использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму, 

ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы: различать основные и 
составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью 
смешивания  с  белой  и  черной  красками;  использовать  их  для  передачи  художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ  человека:  передавать  на  плоскости  и в  объеме пропорции лица,  фигуры; характерные 
черты внешнего облика;

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
- использовать  различные линии,  пятна  и  штрихи как  основные средства  выразительности; 

создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих;
- изображать  разнообразные  формы  предметов  на  плоскости  с  передачей  объема  и  в 

пространстве;
- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, 

в  разных  геометрических  формах;  использовать  декоративные  элементы,  геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 
художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий);

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;
- передавать  перспективу  пространства  на  плоскости  различными  способами  и  техниками 

графики, рисунка и живописи;
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и 

года;
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше;
- владеть  основами  цветоведения  и  смешения  цветов,  умело  применять  белую  и  черную 

краску,  применять  хроматические  и  ахроматические  цвета;  передавать  разнообразные 
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных 
композиций на заданные темы;

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и 
противоположных цветовых сочетаний;

- создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint;

- осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая 
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нюансы в процессе  эмоционального обсуждения  со сверстниками;  фантазировать,  используя 
впечатления от картин и фото художников;

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
- выражать  черты русского  народа,  его  души,  украшать  русскими  узорами  и  орнаментами 

жилище, одежду;
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;
- узнавать  картины  знакомых  авторов  отечественной  и  мировой  живописи;  разглядывая 

картины прошлого, задумываться о будущем.
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
- передавать  на плоскости  композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; 

передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение;
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы;
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира.

Музыка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета.

  Музыка является  неотъемлемой частью культурного наследия,  универсальным способом 
коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 
способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

  В течение  периода начального общего музыкального образования  необходимо заложить 
основы  будущей  музыкальной  культуры  личности,  сформировать  представления  о 
многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 
Поэтому  в  содержании  образования  должны  быть  представлены  различные  пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 
этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 
музицирование — пение,  игра  на  доступных музыкальных инструментах,  различные формы 
музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 
освоение  элементов  музыкального  языка,  понимание  основных  жанровых  особенностей, 
принципов и форм развития музыки

  Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 
фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 
исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения 
не  является  главным.  Значительно  более  важным  является  формирование  эстетических 
потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 
жизни,  самому  себе,  другим  людям,  которые  несёт  в  себе  музыка  как  «искусство 
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).

  Свойственная  музыкальному  восприятию  идентификация  с  лирическим  героем 
произведения  (В.  В.  Медушевский)  является  уникальным психологическим  механизмом для 
формирования  мировоззрения  ребёнка  опосредованным  недирективным  путём.  Поэтому 
ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать  в  себе  такие  качества,  как  доступность,  высокий  художественный  уровень, 
соответствие системе базовых национальных ценностей.

  Одним  из  наиболее  важных  направлений  музыкального  воспитания  является  развитие 
эмоционального  интеллекта  обучающихся.  Через  опыт  чувственного  восприятия  и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 
установка личности в целом.

  Особая  роль  в  организации  музыкальных  занятий  младших  школьников  принадлежит 
игровым  формам  деятельности,  которые  рассматриваются  как  широкий  спектр  конкретных 
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приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 
жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.

 Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю:

1)  реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные  подходы  к  формированию 
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  сформулированных  в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета  «Музыка»  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  (утв.  приказом 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897,  с  изменениями  и 
дополнениями  от  29  декабря  2014  г.,  31  декабря  2015  г.,  11  декабря  2020  г.);  Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 
№  1/20  от  04.02.2020  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);
3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей  конкретного 
региона,  образовательной  организации,  класса,  используя  рекомендованное  в  рабочей 
программе  примерное  распределение  учебного  времени  на  изучение  определённого 
раздела/темы,  а  также  предложенные  основные  виды  учебной  деятельности  для  освоения 
учебного материала.

Цели и  особенности изучения учебного предмета.
Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  развития  младших  школьников. 

Признание  самоценности  творческого  развития  человека,  уникального  вклада  искусства  в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей  духовной  культуры  обучающихся.  Основным  содержанием  музыкального  обучения  и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 
(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 
становление,  воспитание  чуткости  к  внутреннему  миру  другого  человека  через  опыт 
сотворчества и сопереживания).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация  осуществляется  по  следующим 
направлениям:

1)  становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и 
познавательной сферы; 

2)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание  значения 
музыкального  искусства  как  универсального  языка  общения,  художественного  отражения 
многообразия жизни;

3)  формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие  внутренней  мотивации  к 
музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1.  Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  прекрасное  в  жизни  и  в 

искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
3.  Формирование  культуры осознанного  восприятия  музыкальных образов.  Приобщение  к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 
переживания. 

4.  Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 
продуктивного воображения.

5.  Овладение  предметными  умениями  и  навыками  в  различных  видах  практического 
музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через  разнообразие  видов  музыкальной 
деятельности, в том числе:
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а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры.
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 
Место учебного предмета в учебном плане.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
начального  общего  образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 
класс включительно. Общее число часов, отведенных на изучение «Музыки» - 134 ч. (1 час в 
неделю в каждом классе). В 1 классе-33 ч., во 2-4 классе - по 34 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  1 КЛАСС
Мир музыкальных звуков

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота.

Содержание программы первого года делится на два раздела:

“r” (thereМузыка вокруг нас” (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни ичеловека) и 
второго  полугодия  “r” (thereМузыка  и  ты”  (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом 
контексте).  Учащиеся  должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в 
музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения  окружающего его мира.

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
 Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Песни,  танцы  и  марши—основа 
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Песни,  танцы  и  марши—основа  многообразных  жизненно-музыкальных  впечатлений  детей. 
Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 
эмоций.  Музыкальная  азбука.  Музыкальные  инструменты:  свирель,  дудочка,  рожок,  гусли, 
флейта,  арфа.  Звучащие  картины.  Русский  былинный  сказ  о  гусляре  Садко.  Музыка  в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
       Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий, 
представленных в рабочих тетрадях.

Раздел 2. «Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и  окружающего его мира.  Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных  образов.  Музыкальные  инструменты.  Образы  родного  края.  Роль  поэта, 
художника,  композитора  в  изображении  картин  природы  (слова-  краски-звуки).  Образы 
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 
сказки.  Образы  защитников  Отечества  в  музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные 
произведения.  Своеобразие  музыкального  произведения  в  выражении  чувств  человека  и 
окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 
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образов. Музыкальные инструменты: лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.  Музыка в цирке. 
Музыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша  музыкального  спектакля,  программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие  и  воспроизведение  ритмов  окружающего  мира.  Ритмические  игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 
и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы».

Игра  в  детском  шумовом  оркестре. Простые  ритмические  аккомпанементы  к 
музыкальным произведениям.

Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,   треугольники, 
колокольчики  и  др.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к  инструментальным  пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации;  формирование ощущения сильной доли; 
чередование  сильных  и  слабых  долей.  Использование  «звучащих  жестов»  в  качестве 
аккомпанемента  к  стихотворным  текстам  и  музыкальным  пьесам.  Простые  ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия  –  главный  носитель  содержания  в  музыке.  Интонация  в  музыке  и  в  речи. 

Интонация  как  основа  эмоционально-образной  природы  музыки.  Выразительные  свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Слушание  музыкальных  произведений  яркого  интонационно-образного 
содержания. Примеры:  Г.  Свиридов  «Ласковая  просьба»,  Р.  Шуман  «Первая  утрата»,  Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение  песен  с  плавным  мелодическим  движением.  Разучивание  и  исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ.  Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение  приемов  игры  мелодии  на  ксилофоне  и  металлофоне.  Ознакомление  с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне 
и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский  «Детский  альбом»  («Болезнь  куклы»,  «Новая  кукла»);  Р.  Шуман  «Альбом  для 
юношества»  («Дед  Мороз»,  «Веселый  крестьянин»).  Контрастные  образы  внутри  одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое  интонирование,  двигательная  импровизация  под  музыку  разного 
характера. «Создаем  образ»:  пластическое  интонирование  музыкального  образа  с 
применением  «звучащих  жестов»;  двигательная  импровизация  под  музыку  контрастного 
характера.

Исполнение песен,  написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации.  Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового  характера.  Самостоятельный  подбор  и  применение  элементарных  инструментов  в 
создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
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Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш

Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выраженную  жанровую 
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 
на  основе пройденного  материала):  восприятие  и  анализ  особенностей  жанра.  Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец,  скрипичный ключ, нота,  диез,  бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано).

Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала. 
Освоение  в  игровой деятельности  элементов  музыкальной грамоты:  нотоносец,  скрипичный 
ключ,  расположение  нот  первой  октавы  на  нотоносце,  диез,  бемоль.  Знакомство  с 
фортепианной  клавиатурой  (возможно  на  основе  клавиатуры  синтезатора).  Установление 
зрительно-слуховой  и  двигательной  связи  между  нотами,  клавишами,  звуками;  логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 
октавы. 

Слушание  музыкальных  произведений  с  использованием  элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков.  Установление  зрительно-слуховых  ассоциаций  в  процессе  прослушивания 
музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 
движение  мелодии)  и  отражение  их в  элементарной графической записи  (с  использованием 
знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение  с  применением  ручных  знаков.  Пение  простейших  песен  по  нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 
по нотам.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Первые  навыки 
игры по нотам.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое 

соревнование.
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие  навыка  импровизации,  импровизация  на  элементарных  музыкальных 

инструментах  с  использованием  пройденных  ритмоформул;  импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ;  соревнование  солистов  –  импровизация  простых  аккомпанементов  и 
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.

2 КЛАСС
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды

Музыкальный  фольклор.  Народные  игры.  Народные  инструменты.  Годовой  круг 
календарных праздников

Содержание программы второго года делится на разделы:
1. “r” (thereРоссия – Родина моя”- 2 ч. 
2. “r” (thereДень, полный событий”-7 ч.
3. “r” (thereО России петь – что стремиться в храм”-6 ч.
4. “r” (thereГори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч.
5. “r” (thereВ музыкальном театре”-6 ч.
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6. “r” (thereВ концертном зале”-3 ч.
7. “r” (thereЧтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.
Раздел 1. «Россия — Родина моя».

Музыкальные образы родного края.  Песенность  как отличительная  черта  русской музыки. 
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.

Раздел 2. «День, полный событий».
Мир  ребенка  в  музыкальных  интонациях,  образах.  Детские  пьесы П.  Чайковского  и  С. 
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм».
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

Мотив,  напев,  наигрыш.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Вариации  в  русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы,  встреча  весны.  Опыты  сочинения  мелодий  на  тексты  народных  песенок,  закличек, 
потешек.

Раздел 5. «В музыкальном театре».
Опера и балет.  Песенность,  танцевальность,  маршевость в опере и балете.  Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера,  художника в создании музыкального спектакля. Темы-
характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.

Раздел 6. «В концертном зале».
Музыкальные  портреты  и  образы  в  симфонической  и  фортепианной  музыки.  Развитие 
музыки.  Взаимодействие  тем.  Контраст.  Тембры  инструментов  и  групп  инструментов 
симфонического оркестра. Партитура.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Музыкальная  речь  и  музыкальный  язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.

Содержание музыкального материала.
«Рассвет на Москве-реке»,  вступление к опере  «Хованщина».  М. Мусоргский. «Гимн 

России».  А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 
К.Ибряева. «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  Пьесы из «Детского альбома». П. 
Чайковский.  Пьесы из «Детской музыки».  С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с 
выставки».  М. Мусоргский «Начинаем перепляс».  С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная 
песенка».  Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки».  А. Островский, слова З. 
Петровой. «Ай-я,  жу-жу»,  латышская  народная  песня. «Колыбельная  медведицы».  Е. 
Крылатов, слова Ю. Яковлева.  «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов».  М. 
Мусоргский.  Кантата  «Александр  Невский»,  фрагменты:  «Песня об Александре  Невском», 
«Вставайте,  люди русские».  С.  Прокофьев.  Народные песнопения  о  Сергии  Радонежском. 
«Утренняя  молитва»,  «В  церкви».  П.  Чайковский. «Вечерняя  песня».  А.  Тома,  слова  К. 
Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 
«Рождественская  песенка».  Слова  и  музыка  П.  Синявского. Плясовые наигрыши:  «Светит 
месяц», «Камаринская» «Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны 
девицы»,  «Бояре,  а  мы  к  вам  пришли».  «Ходит  месяц  над  лугами».  С.  Прокофьев. 
«Камаринская».  П.  Чайковский.  Прибаутки.  В.  Комраков,  слова  народные.  Масленичные 
песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и семеро козлят»,  фрагменты из детской 
оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы 
«Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
«Руслан и Людмила»,  фрагменты из оперы. М. Глинка. «Песня-спор».  Г. Гладков, слова В. 
Лугового. Симфоническая  сказка  «Петя  и  волк».  С.  Прокофьев. «Картинки  с  выставки». 
Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. 
Моцарт.  Увертюра  к опере  «Свадьба Фигаро».  В.-А. Моцарт.  Увертюра  к опере  «Руслан и 
Людмила».  М.  Глинка. «Песня  о  картинах».  Г.  Гладков,  слова  Ю.  Энтина.  «Волынка»; 
«Менуэт» из  «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из  Сюиты № 2; «За  рекою 
старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты 

12



№ 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». 
Б.  Флис  —  В.  А.  Моцарт,  русский  текст  С.  Свириденко. «Попутная»,  «Жаворонок».  М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано с 
оркестром  №  1,  фрагменты  1-й  части.  П.  Чайковский. «Тройка»,  «Весна.  Осень»  из 
Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», 
«Клоуны», «Карусель».  Д. Кабалевский. «Музыкант».  Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть 
всегда будет солнце».  А. Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод».  Б. Савельев, 
слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность.  Повторение  и инсценирование народных песен, 

пройденных  в  первом  классе.  Разучивание  и  исполнение  закличек,  потешек,  игровых  и 
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре:  народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 
– «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений  по  ритмической  партитуре.  Свободное  дирижирование  ансамблем 
одноклассников.  Исполнение  песен  с  инструментальным  сопровождением:  подражание 
«народному оркестру»  (ложки,  трещотки,  гусли,  шаркунки).  Народные инструменты разных 
регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 
детский  фольклорный  ансамбль  «Зоренька»,  Государственный  академический  русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 
фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные  символы России  (герб,  флаг,  гимн).  Гимн –  главная  песня  народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия.  Мелодический  рисунок,  его  выразительные  свойства,  фразировка. 

Многообразие  музыкальных  интонаций.  Великие  русские  композиторы-мелодисты:  М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.

Слушание  музыки  отечественных  композиторов.  Элементарный  анализ 
особенностей  мелодии. Прослушивание  произведений  с  яркой  выразительной  мелодией. 
Примеры:  М.И.  Глинка  «Патриотическая  песня»,  П.И.  Чайковский  Первый  концерт  для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 
с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 
элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 
подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен;  освоение  фактуры  «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм.  Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.  Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 
Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические  игры. Ритмические  «паззлы»,  ритмическая  эстафета,  ритмическое  эхо, 
простые ритмические каноны. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание  и  исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений с 
разнообразным  ритмическим  рисунком.  Исполнение  пройденных  песенных  и 
инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Слушание  музыкальных  произведений.  Восприятие  точной  и  вариативной 

повторности  в  музыке.  Прослушивание  музыкальных  произведений  в  простой  двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели,  Ф. Шуберт Экосезы);  в простой трехчастной форме 
(примеры:  П.И.  Чайковский  пьесы  из  «Детского  альбома»,  Р.  Шуман  «Детские  сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные  и  оркестровые  вариации  Й.  Гайдна,  В.А.  Моцарта,  Л.  Бетховена,  М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Исполнение пьес в 
простой  двухчастной,  простой  трехчастной  и  куплетной  формах  в  инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 
образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете.

Исполнение  песен в  простой двухчастной и простой  трехчастной формах.  Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных  жанрах  вокальной  и 

инструментальной  музыки.  Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки.  Средства 
музыкальной выразительности.  Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера.

3 КЛАСС
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».

Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской 
деятельности.  Создание  творческого  проекта  силами  обучающихся,  педагогов,  родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.  Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом.

Содержание программы третьего года
выстраивается  с  учетом  преемственности  музыкального  обучения  и  имеет  те  же 

разделы, что  для II класса: 
1. “r” (thereРоссия – Родина моя”- 5 ч. 
2. “r” (thereДень, полный событий”-4 ч.
3. “r” (thereО России петь – что стремиться в храм”-74ч.
4. “r” (thereГори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч.
5. “r” (thereВ музыкальном театре”-6 ч.
6. “r” (thereВ концертном зале”-5ч.
7. “r” (thereЧтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.
Действие  принципа  концентричности  и  метода  «забегания  вперед  и  возвращения  к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 
тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 
уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 
уровне их осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя».
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Мелодия  —  душа  музыки.  Песенность  музыки  русских  композиторов.  Лирические 
образы  в  романсах  и  картинах  русских  композиторов  и  художников.  Образы  Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.

Раздел 2. «День, полный событий».
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм».
Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,  изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов.
Раздел 5. «В музыкальном театре». 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в  опере  и  балете.  Контраст.  Мюзикл  как  жанр  легкой  музыки.  Особенности  содержания 
музыкального языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале».
Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей. 

Выразительные  возможности  флейты,  скрипки.  Выдающиеся  скрипичные  мастера  и 
исполнители.  Контрастные  образы  сюиты,  симфонии.  Музыкальная  форма  (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».
Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании  музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.
Содержание музыкального материала.
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче 
жаворонка  пенье».  Н.  Римский-Корсаков,  слова  А.  Толстого.  «Романс»  из  Музыкальных 
иллюстраций  к  повести  А.  Пушкина  «Метель».  Г.  Свиридов.  Виватные  канты:  «Радуйся, 
Росско земле»,  «Орле Российский».  Русские народные песни:  «Славны были наши деды», 
«Вспомним,  братцы,  Русь  и  славу!».  «Александр  Невский»,  фрагменты  из  кантаты.  С. 
Прокофьев.  «Иван  Сусанин»,  фрагменты  из  оперы.  М.  Глинка.  «Колыбельная».  П. 
Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». Э. 
Григ,  слова  А.  Мунка,  пер.  С.  Свириденко.  «Вечерняя  песня».  М.  Мусоргский,  слова  А. 
Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагменты из балета. С. 
Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», 
«С  куклой»  из  цикла  «Детская».  Слова  и  музыка  М.  Мусоргского.  «Прогулка», 
«Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского 
альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 
пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». 
И.  С.  Бах.  «Мама»  из  вокально-инструментального  цикла  «Земля».  В.  Гаврилин,  слова  В. 
Шульгиной.  «Осанна»,  хор  из  рок-оперы  «Иисус  Христос—  суперзвезда».  Л.  Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 
князю  Владимиру  и  княгине  Ольге.  «Баллада  о  князе  Владимире».  Слова  А.  Толстого. 
«Былина о Добрыне Никитиче».  Обраб. Н. Римского-Корсакова.  «Садко и Морской царь», 
русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня 
Леля,  Проводы  Масленицы,  хор  из  пролога  оперы  «Снегурочка».  Н.  Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. 
М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из 
оперы.  Н.  Римский-Корсаков.  «Океан  —  море  синее»,  вступление  к  опере  «Садко».  Н. 
Римский-Корсаков.  «Спящая  красавица»,  фрагменты  из  балета.  П.  Чайковский.  «Звуки 
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музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», 
мюзикл.  А.  Рыбников,  сценарий  Ю.  Энтина.  Концерт  №  1  для  фортепиано  с  оркестром, 
фрагмент  3-й  части.  П.  Чайковский.  «Шутка»  из  Сюиты  №  2  для  оркестра.  И.  С.  Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 
24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 
3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. 
Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, 
русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. 
Бойко, слова И. Михайлова. «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. 
Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» 
из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег идет» из 
«Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. 
Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент 
финала.  В.  А.  Моцарт.  Симфония  №  9,  фрагмент  финала.  Л.  Бетховен.  «Мы  дружим  с 
музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. 
Александровой.  «Всюду  музыка  живет».  Я.  Дубравин,  слова  В.  Суслова.  «Музыканты», 
немецкая  народная  песня.  «Камертон»,  норвежская  народная  песня.  «Острый  ритм».  Дж. 
Гершвин,  слова А. Гершвина,  русский текст В. Струкова.  «Колыбельная Клары» из оперы 
«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его  содержания:  сюжет,  распределение 
функций  участников,  действующие  лица,  подбор  музыкального  материала.  Разучивание  и 
показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация, 
пригласительные билеты и т. д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое  освоение  и  применение  элементов  музыкальной  грамоты. 
Разучивание  оркестровых  партий  по  ритмическим  партитурам.  Пение  хоровых  партий  по 
нотам.  Развитие  музыкально-слуховых  представлений  в  процессе  работы  над  творческим 
проектом.

Работа  над  метроритмом.  Ритмическое  остинато  и  ритмические  каноны  в 
сопровождении  музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с 
использованием  пройденных  длительностей  и  пауз  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом 

фольклоре,  национальных  инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Слушание  музыкальных  и  поэтических  произведений  фольклора;  русских  народных 
песен  разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России; 
звучание  национальных инструментов.  Прослушивание  песен  народов России в  исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение  песен народов  России  различных  жанров  колыбельные,  хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных 
инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,  народные 

12



инструменты  региона  и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к  музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации.  Разыгрывание  народных  песен  по  ролям.  Театрализация 
небольших  инструментальных  пьес  разных  народов  России.  Самостоятельный  подбор  и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета
Хоровая  музыка,  хоровые  коллективы  и  их  виды  (смешанные,  женские,  мужские, 

детские).  Накопление хорового репертуара,  совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 

Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах. 
Определение  соединений  формы  рондо  и  различных  жанров.  Примеры:  Д.Б.  Кабалевский 
«Рондо-марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по поводу  потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 
М.  И.  Глинка  «Арагонская  хота»;  М.  Равель  «Болеро».  Активное  слушание  с  элементами 
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая  деятельность.  Форма  рондо  и  вариации  в  музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 
различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 
с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах  с  применением  пройденных  мелодико-ритмических  формул,  интервалов,  трезвучий, 
ладов.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое 

соревнование. 
Разучивание  песен  к  праздникам  (Новый  год,  День  Защитника  Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах,  инструментах народного оркестра,  синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование  солиста  и  оркестра  –  исполнение 
«концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  в 

третьем классе.
4 КЛАСС

Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира.

Содержание программы четвертого года
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выстраивается  с  учетом  преемственности   музыкального  обучения  и  имеет  те  же 
разделы, что  для III класса:

1. “r” (thereРоссия – Родина моя”- 4 ч. 
2. “r” (thereДень, полный событий”5 ч.
3. “r” (thereО России петь – что стремиться в храм”-4 ч.
4. “r” (thereГори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч.
5. “r” (thereВ музыкальном театре” 5  ч.
6. “r” (thereВ концертном зале”-6 ч.
7. “r” (thereЧтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-5 ч.
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся,  их  интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 
искусства  (принцип  концентричности)  на  новом  уровне,  с  более  сложными  заданиями,  в 
сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

Раздел 1. «Россия — Родина моя».
Общность  интонаций  народной  музыки  и  музыки  русских  композиторов.  Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы 
в русской классике.

Раздел 2. «День, полный событий».
«В  краю  великих  вдохновений...».  Один  день  с  А.  Пушкиным.  Музыкально-

поэтические образы.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм».
Святые земли Русской.  Праздники Русской православной церкви.  Пасха.  Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
Народная  песня  — летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения  композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 
и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.

Раздел 5. «В музыкальном театре».
Линии  драматургического  развития  в  опере.  Основные  темы  —  музыкальная 

характеристика  действующих лиц.  Вариационность.  Орнаментальная  мелодика.  Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»
Различные  жанры  вокальной,  фортепианной  и  симфонической  музыки.  Интонации 

народных  танцев.  Музыкальная  драматургия  сонаты.  Музыкальные  инструменты 
симфонического оркестра.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Произведения  композиторов-классиков  и  мастерство  известных  исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
образы и их развитие в разных жанрах.  Форма музыки (трехчастная,  сонатная).  Авторская 
песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный  ритм)  и  различными  типами  движения  (поступенное,  по  звукам  аккорда, 
скачками).

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями  /  две  партии  –  ритмическое  эхо  и  др.).  Исполнение  простых  ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота
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Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 
нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности. 

Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,  народного 
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева;  песни  военных  лет  в  исполнении  духовых  оркестров,  лирические  песни  в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур  с  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку  партиями.  Игра  в  ансамблях 
различного  состава;  разучивание  простых  ансамблевых  дуэтов,  трио,  соревнование  малых 
исполнительских  групп.  Подбор  тембров  на  синтезаторе,  игра  в  подражание  различным 
инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.  Ознакомление  с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и  мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Музыкально-игровая  деятельность.  Ритмические  игры,  игры-соревнования  на 

правильное  определение  на  слух  и  в  нотах  элементов  музыкальной  речи.  Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое 

соревнование. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Музыка»
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»:

• чувство  гордости  за  свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание 
своей  этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов 
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления  произведений 
русской  музыки  и  музыки  других  стран,  народов,  национальных  стилей,  религиозных 
конфессий; 

• умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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• ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:

1. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;

 осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;

уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам          Отечества.
 2. Гражданского воспитания:
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 
 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

 компетенций  анализа,  проектирования,  организации деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала.

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 
ценностей:
 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и 

общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное 
многообразие современного мира;

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам,  умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 
людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 осознания  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятия  ценности  семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
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 осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 
ответственного отношения к выполнению поручений; 

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4.  Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):
 готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 

первоначальных умений исследовательской деятельности.

5.  Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):
 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;
 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 
 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения  к  истории  культуры своего  Отечества,  выраженной  в  том числе  в  понимании 

красоты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

6.  Ценностного отношения к жизни и здоровью:
 осознания ценности жизни
 осознания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

7. Трудового воспитания:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний,  осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей.

8.  Экологического воспитания:
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического 

мышления; 
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом;
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 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 
ее существования; 

 способности  применять  знания,  получаемые при изучении предмета,  для  решения  задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета;

     экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.

9. Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы, 
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,  открытость 
опыту и знаниям других;

 способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности через практическую деятельность,  в том числе умение учиться у других 
людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и  компетенции  из 
опыта других;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы и общества;
 умение находить позитивное в произошедшей ситуации.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия:
 —сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания,  произведения, жанры; устанавливать 
основания  для  сравнения,  объединять  элементы  музыкального  звучания  по  определённому 
признаку; 
—определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные 
объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка,  произведения, 
исполнительские составы и  др.); 
—находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях  музыкального 
искусства,  сведениях  и  наблюдениях  за  звучащим  музыкальным  материалом  на  основе 
предложенного учителем алгоритма; 
—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
—устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального  восприятия  и 
исполнения, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—на  основе  предложенных  учителем  вопросов  определять  разрыв  между  реальным  и 
желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 
—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать  изменения результатов  своей музыкальной деятельности,  ситуации совместного 
музицирования; 
—сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи,  выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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—проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по установлению 
особенностей  предмета  изучения  и  связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями 
(часть — целое, причина  — следствие); 
—формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого  наблюдения  (в  том  числе  в  форме  двигательного  моделирования,  звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
 —прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 
в различных условиях. 
Работа с информацией:
 —выбирать источник получения информации; 
—согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; 
—соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети 
Интернет; 
—анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую,  информацию в  соответствии с 
учебной задачей; 
—анализировать  музыкальные тексты (акустические  и нотные)  по предложенному учителем 
алгоритму;
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
—воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,  стремиться  понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
—передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,  выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
—осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи,  понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
 Вербальная коммуникация: 
—воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и 
условиями общения в знакомой среде; 
—проявлять уважительное отношение к собеседнику,  соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
—признавать возможность существования разных точек зрения; 
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
—готовить  небольшие  публичные  выступления;  —подбирать  иллюстративный  материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. Совместная деятельность (сотрудничество): 
—стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в  ситуациях  совместного 
восприятия, исполнения музыки; 
—переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и  индивидуальной 
работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее  эффективные  формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

13



3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
—выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
 —устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС

•  устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам  музыкально-творческой  деятельности; 
•  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных    видов 
искусств,   размышлять   о   музыке  как   о   способе   выражения   духовных  переживаний 
человека; 
•  общее понятие о значении музыки в жизни человека; 
•  элементарные  умения  и  навыки  в  различных  видах  учебно-творческой  деятельности; 
•   использование  элементарных   умений   и   навыков  при   воплощении  художественно- 
образного  содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах  музыкальной  и 
учебно-творческой деятельности; 
•   готовность   применять   полученные   знания   и   приобретенный   опыт   творческой 
деятельности   при   реализации   различных  проектов   для   организации  содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

Учащиеся научатся: 
-  основам  музыкальных знаний  (музыкальные  звуки,  высота,  длительность  звука,  интервал, 
интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 
впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
-связывать  художественно-образное  содержание  музыкальных  произведений  с  конкретными 
явлениями окружающего мира;
-  владеть  первоначальными  певческими  навыками,  исполнять  народные  и  композиторские 
песни в удобном диапазоне; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 
ансамбле; 
- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

2 КЛАСС
Учащиеся научатся: 

-  развитию  эмоционального  и  осознанного  отношения  к  музыке  различных  направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
- пониманию содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 
(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
-  накапливать  знания  о  закономерностях  музыкального  искусства  и  музыкальном языке;  об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности); 
- развивать умения и навыки хорового пения; 
-  оценивать  и  соотносить  содержание  и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.
-  соотносить выразительные и изобразительные интонации,  характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов; 
-  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных 
музыкальных инструментов; 
-  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  воплощения 
различных художественных образов.
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3 КЛАСС
Учащиеся научатся:

 -  воспринимать  и  понимать  музыку  разного  эмоционально-образного  содержания,  разных 
жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;
 -  различать  русскую  музыку  и  музыку  других  народов;  сопоставлять  произведения 
профессиональной и народной музыки; 
- понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 
русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
- ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
- понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
- передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание 
и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

4 КЛАСС
    В результате изучения музыки выпускники начальной школы научатся: 
• воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как 
способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально  откликаться  на  искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 
• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности; 
• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 
• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных 
музыкальных инструментов; 
• оценивать и соотносить  содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.

Технология

П  ОЯСНИТЕЛЬНАЯ         ЗАПИСКА      

Программа  по  учебному  предмету  «Технология»  включает:  пояснительную  записку, 
содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  учебного  предмета, 
тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания,  планируемым  результатам  и 
тематическому планированию.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые  предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной  школы.  Приведён  перечень 
универсальных  учебных  действий  — познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных, 
формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» 
с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах 
предлагается  пропедевтический  уровень  формирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на  этом  этапе  обучения  только  начинается.  В  познавательных 
универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 
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учётом  того,  что  выполнение  правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения  и  доброжелательности  при  налаживании  отношений)  и  коммуникативных  УУД 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальном разделе — «Совместная деятельность».

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты  за  период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.

В тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по  всем разделам 
(темам)  содержания  обучения  каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать 
при изучении той или иной темы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации  требований Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования по предметной 
области  (предмету)  «Технология»  и  обеспечивает  обозначенную  в  нём  содержательную 
составляющую по данному учебному предмету.

В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными  установками  отечественного 
образования,  обозначенными  во  ФГОС  НОО,  данная  программа  обеспечивает  реализацию 
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит 
в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 
личности.  Новые  социально-экономические  условия  требуют  включения  каждого  учебного 
предмета  в  данный  процесс,  а  уроки  технологии  обладают  большими  специфическими 
резервами  для  решения  данной  задачи,  особенно  на  уровне  начального  образования.  В 
частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 
умственной деятельности обучающихся начальных классов.

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.

Математика  — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими  фигурами,  телами,  именованными 
числами.

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий  мир  — природные формы и конструкции как  универсальный  источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции.

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных  текстов  в  процессе  анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности.

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса  интеллектуального,  а 
также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии  является  основой 
формирования  познавательных  способностей  школьников,  стремления  активно  знакомиться  с 
историей  материальной культуры и семейных традиций своего и других  народов  и 
уважительного отношения к ним.

Занятия  продуктивной  деятельностью  закладывают  основу  для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 
школьника.

На  уроках  технологии  ученики  овладевают  основами  проектной  деятельности,  которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 
умения искать и использовать информацию.
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ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий)  и  соответствующих  им  практических  умений, 
представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение  системы  приоритетных  задач: образовательных, развивающих и 
воспитательных.

Образовательные задачи курса:
—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 
важной части общей культуры человека;
—становление элементарных базовых знаний и представлений  о предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания, исторически развивающихся и  современных  производствах  и 
профессиях;
—формирование  основ  чертёжно-графической грамотности,  умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);
—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений.

Развивающие задачи:
—развитие  сенсомоторных  процессов,  психомоторной  координации, глазомера через 
формирование практических умений;
—расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого использования 
полученных знаний и умений в практической деятельности;
—развитие познавательных психических процессов и приёмов  умственной  деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;
—развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей к  изобретательской 
деятельности.

Воспитательные задачи:
—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;
—развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного  отношения  к  работе,  взаимопомощи,  волевой 
саморегуляции, активности и инициативности;
—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;
—становление  экологического  сознания,  внимательного  и  вдумчивого  отношения  к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
—воспитание  положительного  отношения  к  коллективному  труду,  применение  правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 
классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (по годам обучения)  

1 КЛАСС

Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. 
 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 
оценки   изделия по разным основаниям. 
Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
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Материалы и инструменты. 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».  
Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места.
Что такое технология. 
 Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 
изделия).  Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч)
Природный материал. 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 
(текстовый и слайдовый). Изделие: «Аппликация из листьев». 
Пластилин.  (2 часа)
Знакомство со свойствами пластилина.  Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином.   Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка».
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 
пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие 
«Мудрая сова».
Растения. (2 часа)
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 
профессиями, связанными с земледелием. 
Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян»
Бумага. (2 часа)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей при помощи клея   Составление симметричного орнамента из 
геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее.
Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Изделия: «Волшебные 
фигуры», «Закладка из бумаги».
Насекомые. 
Знакомство с видами насекомых.  Использование человеком продуктов жизнедеятельности 
пчел.  Составление   плана выполнения изделия по образцу на слайдах.  Выполнение изделия 
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  Изделие 
«Пчелы и соты».
Дикие животные. 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».  Выполнение аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Изделие: 
«Коллаж «Дикие животные»
Новый год. (1 часа)
Проект «Украшаем класс к новому году».
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 
работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 
инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 
изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Изделие: «украшение на елку»
Домашние животные. 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
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Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. (2 часа)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 
работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 
использованием гофрированного картона и природных материалов.  
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: «Домик из веток».
Посуда. (2 часа)
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 
выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Изделия: 
«чашка», «чайник», «сахарница»
Свет в доме. (1 час)
 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.
Изделие: «Торшер». 
Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 
замыслу. Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель»
Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 часа)
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью,
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 
стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 
«Закладка с вышивкой»,«Медвежонок»
Передвижение по земле (1 часа)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения для жизни человека.  Знакомство с конструктором его деталями и 
правилами соединения деталей.
 Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».

«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека.  
Вода в жизни растений. 
Осмысление значимости воды для человека и растений. 
Выращивание растений и уход за комнатными растениями.
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 
Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 
комнатными растениями»
Питьевая вода. 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 
конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 
материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец»
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Передвижение по воде. 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 
сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 
формы цилиндра из бумаги.
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 
приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»

Человек и воздух. 3часа.
Использование ветра. 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка»
Полеты птиц.
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай»
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета 
и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 
шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.
Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют»

Человек и информация. 3часа.
Способы общения.  
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания.  Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).  
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование).
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»
Важные телефонные номера.
 Правила движение.
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 
изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 
информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс (34 часа)
Здравствуй, дорогой друг.   Как работать с учебником (1ч)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного 
технолога»

Человек и земля (23 ч)
Земледелие (1ч)
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 
Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних ус-
ловиях.   Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 
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Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание 
лука»
Посуда (4 ч)
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды 
из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 
продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, 
глазурь. Изделие: «Корзина с цветами»
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформ-
ление композиции с использованием природных материалов.
Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные 
грибы», «Плоды лесные и садовые»
Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  Сравнение приёмов 
работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пе-
каря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 
приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: тесто пластика. Изделие: 
«Игрушка из теста»

Народные промыслы (5 ч)
Народный промысел хохломская роспись. Тех144оология создания хохломского 
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника: 
папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома»
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 
росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 
Изделие: «Городецкая роспись»
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 
игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана 
работы по изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка»
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 
формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 
матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 
авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 
деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 
Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка»
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений рабо-
тать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых 
оттенков пластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня»
Домашние животные и птицы (3 ч)
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 
из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 
навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 
деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, 
конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Практическая работа: «Домашние 
животные». Изделие: «Лошадка».
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 
из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 
навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 
деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, 
конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка».
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. Д. Свойства 
природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 
материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
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Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя)
Новый год (1ч)
История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 
Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 
изделий по одной технологии. Художественный труд.
Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору учителя
Строительство (1ч)
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 
построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской 
избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 
строительстве избы.
Вариант 1. Выполнение работы в технике полу объёмная пластика. Особенности разметки 
деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша. 
Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особен-
ности работы с ней. Профессии: плотник.
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору 
учителя)
В доме (4 ч)
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных на-
родов. Правила работы с новым инструментом — циркулем.
Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: 
циркуль. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом»
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 
структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 
переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик»
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 
мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление 
композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья»
Народный костюм (4 ч)
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 
народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 
изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона.
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон.
Внешние признаки тканей из натуральных волокон.
Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица» 1

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 
костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 
технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 
Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно 
изготовить модель национального костюма своего региона)
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 
иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 
Изделие: «Кошелёк»
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 
инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 
тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. 
Понятие: пяльцы.
Профессии: пряха, вышивальщица.
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»

Человек и вода (3 ч)
Рыболовство (3 ч)
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Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство.
Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — «изонить». Рациональное 
размещение материалов и инструментов на рабочем месте.
Профессия: рыболов.
Понятия: рыболовство, изонить.
Изделие: композиция «Золотая рыбка»
Полу объёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 
сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 
изделия.
Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка»
Полу объёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 
сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 
изделия.
Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка»

Человек и воздух (3ч)
Птица счастья (1ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складыва-
ние. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица счастья»
Использование ветра (2 ч)
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 
мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.
Понятие: мельница.
Профессия: мельник.
Изделие: «Ветряная мельница»
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование.
Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использова-
ние фольги.
Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер»

Человек и информация (3ч)
Книгопечатание (1ч)
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформле-
ние разных видов книг.
Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: 
книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма»
Поиск информации в Интернете (2 ч)
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 
УМК «Перспектива».
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию в 
Интернете»

Заключительный урок (1ч)
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор луч-
ших работ.
Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями в разных 
формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение 
итогов работы по предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время

3 КЛАСС
Раздел 1. Введение (1 час)

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу.
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, 

в  инфраструктуре  современного  города.  Профессиональная  деятельность  человека  в 
городской среде.

Понятия:  городская  инфраструктура,  маршрутная  карта,  хаотичный,  экскурсия, 
экскурсовод
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Раздел 2. Человек и земля (21 час)
Архитектура 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом.  Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 
изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз,  технический рисунок, развёртка, 
линии чертежа.

Изделие: «Дом»
Городские постройки 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной  работы  плоскогубцами,  острогубцами.   Объёмная  модель  телебашни  из 
проволоки. Понятия:  проволока,  сверло,  кусачки,  плоскогубцы,  телебашня.  Изделие: 
«Телебашня»

Парк (2часа)
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях.  Композиция  ИЗ природных  материалов.  Макет  городского  парка.  Сочетание 
различных  материалов  в  работе  над  одной  композицией.  Профессии:  ландшафтный 
дизайнер, озеленитель, дворник. Изделие: «Городской парк»

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (3 часа)
Виды  и  модели  одежды.  Школьная  форма  и  спортивная  форма.  Ткани,  из  которых 

изготавливают разные виды   одежды.   Предприятия    по   пошиву   одежды  (ателье). 
Выкройка платья. 

Виды  и  свойства  тканей  и  пряжи.  Природные  и  химические  волокна.  Способы 
украшения одежды — вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. 
Различные  виды швов с  использованием пяльцев.  Техника  выполнения  стебельчатого 

шва. 
Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 
Аппликация.  Виды  аппликации.  Алгоритм  выполнения  аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. 
Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда,  аппликация,  виды  аппликации,  монограмма,  шов.  Изделия:  «Строчка 
стебельчатых     стежков»,  «Строчка  петельных  стежков»,  «Украшение  платочка 
монограммой», «Украшение фартука». Практическая работа: «Коллекция тканей»

Изготовление тканей  
Технологический  процесс  производства  тканей.  Производство  полотна  ручным 

способом.  Прядение,  ткачество,  отделка.  Виды плетения  в  ткани  (основа,  уток).  Гобелен, 
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в 
композиции. Профессии: прядильщица, ткач.  Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 
Изделие: «Гобелен»

Вязание 
Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок и спицы. Правила 
работы  вязальным  крючком.  Приёмы  вязания  крючком. Понятия:  вязание,  крючок, 
воздушные петли. Изделие: «Воздушные петли»

Одежда для карнавала.  (2 часа)
Карнавал.  Проведение  карнавала  в  разных  странах.  Особенности  карнавальных 

костюмов.  Создание  карнавальных  костюмов  из  подручных  материалов.  Выкройка. 
Крахмал,  его  приготовление.  Крахмаление  тканей.  Работа  с  тканью.  Изготовление 
карнавального  костюма  для  мальчика  и  девочки  с  использованием  одной  технологии. 
Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама»

Бисероплетение. (2 часа)
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы 
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его использования.  Виды изделий из бисера.  Материалы, инструменты и  приспособления 
для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески при изготов-
лении  изделий  из  бисера.  Освоение  способов  бисероплетения.  Понятия:  бисер, 
бисероплетение.

Изделия:  «Браслетик  «Цветочки»,  «Браслетик  «Подковки».  Практическая  работа: 
«Кроссворд «Ателье мод»

Кафе 
Знакомство  с  работой  кафе.  Профессиональные  обязанности  повара,  кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 
при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии:  повар,  кулинар,  официант.   Понятия:  порция,  меню.  Изделие:  «Весы». 

Практическая работа: тест «Кухонные принадлежности»
Фруктовый завтрак 
Приготовление  пищи.  Кухонные  инструменты  и  приспособления.  Способы 

приготовления  пищи  (без  термической  обработки  и  с  термической  обработкой).  Меры 
безопасности  при  приготовлении  пищи.  Правила  гигиены  при  приготовлении  пищи. 
Рецепты блюд. 

Освоение  способов  приготовления  пищи.  Приготовление  блюда  по  рецепту  и 
определение  его  стоимости. Понятия:  рецепт,  ингредиенты,  стоимость.  Изделие: 
«Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака»
Колпачок-цыплёнок 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  Изделие: 
«Колпачок-цыплёнок»

Бутерброды 
Блюда,  не  требующие  тепловой  обработки,  —  холодные  закуски.  Приготовление 

холодных закусок  по  рецепту.  Питательные  свойства  продуктов.  Простейшая  сервировка 
стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя)
Салфетница
Особенности  сервировки  праздничного  стола.  Способы  складывания  салфеток. 

Изготовление  салфеток  для  украшения  праздничного  стола  с  использованием  симметрии. 
Понятия: салфетница, сервировка.

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» (работа с бумагой)
Магазин подарков 
Виды  магазинов.  Особенности  работы  магазина.  Профессии  людей,  работающих  в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества.  Работа с пластичным материалом 

(тестопластика).  Профессии:  товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик,  оформитель витрин. 
Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок.  Изделия: «Солёное тесто», 
«Брелок для ключей»

Золотистая соломка 
Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала 

— соломкой. Свойства  соломки.  Её  использование  в  декоративно-прикладном искусстве. 
Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации 
из  соломки.  Учёт  цвета,  фактуры  соломки  при  создании  композиции.  Понятия:  соломка, 
междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка»

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 
Профессии:  инженер-конструктор,  автослесарь.Понятия:  пассажирский  транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань.
Грузовик 
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Работа   с   металлическим   конструктором.   Анализ  конструкции готового изделия. 
Детали  конструктора.  Инструменты  для  работы  с  конструктором.  Выбор  необходимых 
деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 
Понятия:  подвижное  соединение,  неподвижное  соединение.  Изделия:  «Грузовик», 
«Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля»

Раздел 3. Человек и вода (4 часа)
Мосты 
Мост,  путепровод,  виадук.  Виды мостов  (арочные,  понтонные,  висячие,  балочные),  их 

назначение.  Конструктивные  особенности  мостов.  Моделирование.  Изготовление  модели 
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нит-
ки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и  пр.). Новый вид соединения деталей 
— натягивание  нитей.  Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост,  висячий мост, 
арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост»

Водный  транспорт.  Водный транспорт.  Виды водного транспорта.   Изделия:  «Яхта», 
«Баржа» (по выбору учителя)

Океанариум 
Океанариум  и  его  обитатели.  Ихтиолог.  Мягкие  игрушки.  Виды  мягких  игрушек 

(плоские,  полуобъёмные  и  объёмные).  Правила  и  последовательность  работы над  мягкой 
игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.

Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка»
Фонтаны 
Фонтаны.  Виды  и  конструктивные  особенности  фонтанов.  Изготовление  объёмной 

модели  фонтана  из  пластичных  материалов  по  заданному  образцу. Понятия:  фонтан, 
декоративный водоём. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: «Человек и вода»

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа)
Зоопарк 
Знакомство  с  историей  возникновения  зоопарков  в  России.  Бионика.  История 

возникновения  искусства  оригами.  Использование  оригами.  Различные  техники  оригами: 
классическое  оригами,  модульное  оригами.  Мокрое  складывание.  Условные  обозначения 
техники оригами.

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 
Понятия: оригами, бионика.

Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Условные обозначения техники оригами»
Вертолётная площадка 
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта.  Особенности профессий лётчика, 

штурмана,  авиаконструктора.  Конструирование  модели  вертолёта.  Знакомство  с  новым 
материалом — пробкой.

Профессии:  лётчик,  штурман,  авиаконструктор.  Понятия:  вертолёт,  лопасть.   Изделие: 
«Вертолёт «Муха»

Воздушный шар   
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники папье-маше. 
Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров.  Варианты цветового 

решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и 
скотча. Понятие: папье-маше. Изделие: «Воздушный шар»

Украшаем  город  (материал  рассчитан  на  внеклассную  деятельность)  Изделия: 
«Композиция «Клоун». Практическая работа: «Человек и воздух»

Раздел 5. Человек и информация (5 часов)
Переплётная мастерская 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт,  слизура,  крышки,  корешок).  Профессиональная  деятельность  печатника, 
переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия.

Освоение  элементов  переплётных  работ  (переплёт  листов  в  книжный  блок)  При 
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изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик.  Понятие: переплёт. 
Изделие: «Переплётные работы»

Почта 
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты 

и  профессиональная  деятельность  почтальона.  Виды  почтовых  отправлений.  Понятие 
«бланк».  Процесс  доставки  почты.  Корреспонденция.  Заполнение  бланка  почтового  от-
правления.

 Профессии: почтальон, почтовый служащий.  Понятия: корреспонденция, бланк.
Кукольный театр 
Театр.  Кукольный  театр.  Профессиональная  деятельность  кукольника,  художника-

декоратора,  кукловода.  Пальчиковые куклы.  Театральная  афиша,  театральная  программка. 
Правила  поведения в театре.  Спектакль.  Осмысление способов передачи информации при 
помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.

Афиша (2 часа)
ПрограммаMicr” (thereosoft Office Wor” (thered.  Правила  набора  текста.  Программа  Micr” (thereosoft Wor” (thered 

Document.doc.  Сохранение  документа,  форматирование  и  печать.   Создание  афиши  и 
программки  на  компьютере. Понятия:  афиша,  панель  инструментов,  текстовый  редактор. 
Изделие: «Афиша»

4 КЛАСС
Как работать с учебником (1ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 
выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический 
процесс.

Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный завод (2 ч)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-
дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», 
«Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
Полезные ископаемые (2 ч)
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположе-
нием месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 
металлического конструктора. 
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, 
буровик. Изделие: «Буровая вышка»
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготов-
ления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоя-
ми). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 
изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по 
камню. Изделие: «Малахитовая шкатулка».
Автомобильный завод (2 ч)
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация бригадной 
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из 
сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 
плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 
конструкторов.
Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика»
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Монетный двор (2 ч)
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым 
приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую 
карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штам-
повка, литье, тиснение. Изделие: «Стороны медали», «Медаль».
Фаянсовый завод (2 ч)
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 
людей, работающих на фабриках по производству фаянса.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.
Профессии: скульптор, художник. Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создается 
фаянс».
Швейная фабрика (2 ч)
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессио-
нальной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. 
Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического 
процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 
работы с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транс-
портер, мерка, размер. Изделие: «Прихватка».
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 
него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 
Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с 
использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. Изделие: «Новогодняя 
игрушка», «Птичка».
Обувное производство (2 ч)
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 
обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим   процессом   
производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги 
и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 
производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приёмах и способах 
работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 
искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 
Изделие: «Модель детской летней обуви»
Деревообрабатывающее производство (2 ч)
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 
способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 
древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 
растений»
Кондитерская фабрика (2 ч)
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией про-
изводства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 
кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 
Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 
приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-
кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование. 
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Практическая работа: «Тест „Кондитерские изделия"». Изделие: «Пирожное „Картошка"», 
«Шоколадное печенье»
Бытовая техника (2 ч)
Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 
использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 
утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон для 
настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: 
«Тест „Правила эксплуатации   электронагревательных   приборов"».
Изделие: «Настольная   лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы»
Тепличное хозяйство (1ч)
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедея-
тельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 
пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание 
мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 
рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микро-
климат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы»

Человек и вода (3ч)

Водоканал (1ч)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтра-
ции воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой 
воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые 
лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды»
Порт (1ч)
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 
Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел Практическая 
работа: «Технический рисунок канатной лестницы». Изделие: «Канатная лестница»
Узелковое плетение (1ч)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макра-
ме», Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вяза-
ния морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Изделие: «Браслет».

Человек и воздух (3ч)
Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч)
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, 
конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 
самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 
Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, 
искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: 
«Самолёт».
Ракета-носитель
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закре-
пление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: «Ракета-
носитель»
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного   
змея.   Конструкция  воздушного  змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 
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картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: «Воздушный змей».

Человек и информация (6 ч)
Создание титульного листа (1ч)
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при 
издании Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.
Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 
обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная 
крышка, титульный лист. Изделие: «Титульный лист»
Работа с таблицами (1ч)
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Micr” (thereosoft Wor” (thered. 
Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами
Создание содержания книги (1ч)
И КГ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле.
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 
на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 
продукта годового проекта «Издаем книгу». Практическая работа: «Содержание»
Переплётные работы (2 ч)
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками 
втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 
различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплёта 
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 
переплётная крышка, книжный блок.
Изделие: Книга «Дневник путешественника»
Итоговый урок (1ч)
Анализ своей работы на уроках за год, выделение существенного, оценивание своей работы с 
помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 
Выставка работ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии.

3. Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других 
народов.

4. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и со сверстниками в разных ситуациях в 

разных  ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных 
ситуаций.

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:

Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;

15



 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов;

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

 компетенций  анализа,  проектирования,  организации деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала.

Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;

 осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;

 уважения к таким символам государства,  как  герб,  флаг,  гимн Российской Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.

Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских 
традиционных ценностей:

 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира;

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам,  умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 
людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жиз-

ни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений; 
 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):

15



 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании кра-

соты человека; 
 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её.

Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 

первоначальных умений исследовательской деятельности.

Физического воспитания и формирования культуры здоровья:
 осознания ценности жизни
 осознания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

   
 Трудового воспитания и профессионального самоопределения:

 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний,  осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического 

мышления; 
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 

деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 
ее существования; 

 способности  применять  знания,  получаемые при изучении предмета,  для  решения  задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
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осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета;

     экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.

Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  а  также  в  рамках  социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способности  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности  через  практическую деятельность,  в  том числе  умение  учиться  у  других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других;

 умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия, 
конкретизировать понятие примерами,  использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития;

 формулирование и оценивание рисков и последствий, формирование опыта.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия.

Познавательные:

Базовые логические и исследовательские действия:
—ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах 
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных 
высказываниях;
—осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением существенных  и несущественных 
признаков;
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 
изучаемой тематике;
—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 
деятельности;
—комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
—понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и  законов 
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 
доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 
для  решения  задач  в  умственной и материализованной форме; выполнять действия 
моделирования, работать с моделями;
—использовать средства информационно-коммуникационных  технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 
задач;
—следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в  других 
информационных источниках.
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Коммуникативные:

Общение:
—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
—создавать  тексты-описания  на  основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;
—строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Совместная деятельность:
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно  совместную  работу  в  группе: 
обсуждать  задачу,  распределять роли,  выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 
осуществлять продуктивное сотрудничество;
—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной  форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при 
необходимости помощь;
—понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений 
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,  осуществлять 
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 
продукта проектной деятельности.

Регулятивные УУД:

1) Самоорганизация: 
-   планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по  решению 
учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно  оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку  с  оценкой 
учителя; 
-  оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 1 КЛАСС
Общекультурные и общетрудовые компетенции

Основы культуры труда 
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия;
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 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 
приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 
материалу;

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 
(растительные волокна, древесина);

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона;
 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая);
 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия
Текстильные и 
волокнистые 
материалы

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу;
 определять свойства ткани (сминаемость, прочность);

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 
вышивальные, вязальные

Природные 
материалы

 называть свойства природных материалов;

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности
Пластичные 
материалы

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 
краски);

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет)
Конструктор  определять детали конструктора

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств 

Материал 
Планируемые результаты

Бумага и картон  выбирать  под  руководством  учителя  приёмы  и  способы  работы  с 
бумагой:  склеивание,  отрезание,  рисование,  складывание, 
проглаживание  гладилкой,  вырезание,  отрывание,  обрывания  по 
контуру;

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;
 соблюдать правила экономного расходования бумаги;
 составлять  композиции  по  образцу,  в  соответствии  с  собственным 

замыслом,  используя  различные  техники  (аппликация,  рваная 
аппликация  мозаика,  коллаж,  конструирование  из  различных 
материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами;
 изготавливать  изделие  из  бумаги  на  основе  сгибания  и  вырезания 

простейшей фигуры;
 использовать  способ  соединения  бумажных  изделий  при  помощи 

клея, а также мыльным раствором к стеклу;
 использовать  в  практической  работе  разные  виды  бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон;
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 выполнять  раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по 
контуру

Ткани и нитки  отмерять длину нити;
 выполнять  строчки прямых стежков,  строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 
 использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий;
 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;
 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;
 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 
 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера;
 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями;
Природные 
материалы

 применять на практике различные приёмы работы с природными 
материалами: склеивание, соединение, деление на части;

 использовать различные способы хранения природных материалов и 
подготовки их к работе;

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 
окрашивания их гуашью;

 выполнять изделия с использованием различных природных 
материалов;

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи 
клея и пластилина

Пластичные 
материалы

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки;
 использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей;
 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 
 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной 

формы из нескольких частей разных форм путем примазывания 
одной части к другой;

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска;

 использовать пластилин для декорировании изделий
Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла
Растения, уход за 
растениями

 уметь  получать,  сушить  и  проращивать  семена  по  заданной 
технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать 
их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

 наблюдать  и  фиксировать  результаты,  определять  и  использовать 
инструменты  и  приспособления,  необходимые  для  ухода  за 
комнатными растениями

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами;
 использовать  стеки  при работе  с  пластичными материалами,  а  также  при декорировании 

изделия.
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Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в разных формах;
 наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
 выполнять  простейшие  преобразования  информации  (перевод  текстовой  информации  в 

рисуночную и / или табличную форму);
 работать со «Словарём юного технолога».

Проектная деятельность
Обучающийся научится:
 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 
 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.

2 КЛАСС

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.

Обучающийся научится:
• воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 
(на  примере  народных традиционных  ремесел  России)   в  различных  сферах  на  Земле,  в 
Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;  

• называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы:
• с  материалами:  бумагой,  пластичными материалами,  природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 
фольгой;

• с инструментами и приспособлениями: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
• с инструментами и приспособлениями: челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), 

циркулем;
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы;
• при  помощи  учителя  проводить  анализ  простейших  предметов   быта  по  используемому 

материалу, назначению;
• объяснять  значение  понятия  технология  как  процесса  изготовления  изделия  на  основе 

эффективного использования различных материалов.
Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
• узнавать и называть основные материалы и их свойства;
Бумага и картон:
• определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 

(поверхность, использование); 
• называть особенности использования различных видов бумаги; 
• называть практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги.
• выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
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• структура и состав тканей; 
• способ  производства  тканей   (хлопковые  и   льняные  ткани  вырабатываются  из  волокон 

растительного  происхождения;  шерстяные  производятся  из  шерстяного  волокна, 
получаемого  из  шерсти  животных;  искусственные  получают,  используя  химические 
вещества);  

• производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
• способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения;
   Природные материалы  
• называть свойства природных материалов;
• различать  виды  природных  материалов:  крупы  (просо,  гречка  и  т.д.),  яичная  скорлупа 

(цельная  и  раздробленная  на  части),  желуди,  скорлупа  от  орехов,  каштаны,  листики, 
ракушки; 

• сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.
Пластичные материалы
• называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски);
• сравнение  свойств  (цвет,  состав,  пластичность)  и  видов  (тесто,  пластилин,  глина) 

пластичных материалов;
• знакомство  с  видами  изделий  из  глины,  использованием  данного  материала  в 

жизнедеятельности человека;
• знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
• сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне;
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие эскизы и наброски;
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
• выполнять  разметку  материала,  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через  копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани.
• выполнять  разметку симметричных деталей; 
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• узнавать,  называть,  выполнять  и  выбирать  технологические  приемы  ручной  обработки 

материалов в зависимости от их свойств:
Бумага и картон.
• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
• выполнять  различные   виды  орнамента,  (геометрический,  растительный,  зооморфный, 

комбинированный);
• выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя);
• осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше.
Ткани и нитки
• приемы работы с нитками (наматывание);
• различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
• научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов»;
• освоить новые технологические приемы:
• моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов;
• конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;
• «изонить»;
• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
• плетения в три нитки;
Природные материалы
• осваивают технологию  выполнения мозаики:
• из крупы, 
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• из яичной скорлупы (кракле), 
• создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
• оформлять изделия из природных материалов при помощи
• фломастеров, красок и  цветной бумаги.
Пластичные материалы
• используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
• осваивают  технологию  выполнения  объемных  изделий  -  лепки  из  соленого  теста, 

конструирования из пластичных материалов;
• осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием.
Растения, уход за растениями
• уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
• проводить  долгосрочный  опыт  по  выращиванию  растений,  наблюдать  и  фиксировать 

результаты; 
• использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используя  инструменты  и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
• использовать  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
• применять приемы безопасной работы с инструментами:
• использовать правила и способы работы с шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 
накидным ключами;

• использовать  правила  безопасной  работы  при  работе  с  яичной  скорлупой, 
металлизированной бумагой;

• осуществлять  раскрой  ножницами  по  криволинейному  и  прямолинейному  контуру, 
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке;

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
• выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения;
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
• изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Практика работы на компьютере.
Обучающийся научится:
• понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах;
• воспринимать книгу как источник информации;
• наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
• выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму;
• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;
• осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого
Проектная деятельность.
Обучающийся научится:
• восстанавливать  и/  или  составлять  план  последовательности  выполнения  изделия  по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 
• проводить  сравнение  последовательности  выполнения  разных изделий и  находить  общие 

закономерности в их изготовлении;
• выделять этапы проектной деятельности;
• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
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3 КЛАСС

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.

Обучающийся научится:
• воспринимать  современную  городскую  среду  как  продукт  преобразующей  и  творческой 

деятельности  человека  -  созидателя  в  различных  сферах  на  земле,  в  воздухе,  на  воде,  в 
информационном пространстве ;

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 
архитектор,  инженер-строитель,  прораб,  модельер,  закройщик,  портной,  швея  садовник, 
дворник, и т.д.

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 
• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их;
• проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов   быта  по  используемому 

материалу;
• проводить  анализ  конструктивных  особенностей   простейших  предметов   быта   под 

руководством учителя и самостоятельно;
• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой.
Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни;
Бумага и картон:
• определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная- и называть их 

свойства;
• определять  свойства  различных  видов  бумаги:  толщина,  или  объемная  масса;  гладкость; 

белизна;  прозрачность;  сопротивление  разрыву,  излому  продавливанию,  раздиранию; 
прочность  поверхности;  влагопрочность;  деформация  при  намокании;  скручиваемость; 
впитывающая способность;

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:
• определять структуру и состав тканей; 
• способ производства тканей (ткачество, гобелен);
• производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
Природные материалы:
• называть свойства природных материалов;
• умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из соломки, 

листьев, веточек и др.
• знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и особенностями 

использования в декоративно-прикладном искусстве; 
• знакомство  с  новым  материалом   —  пробкой,  ее  свойствами   и  особенностями 

использования.
Пластичные материалы
• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;
• выбор материала в зависимости от назначения изделия 
• наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.
Конструктор:
• сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 
Металл:
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• знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами.
Бисер:
• знакомство с новым материалом бисером;
• виды бисера;
• свойства бисера и способы его использования;
• виды изделий из бисера;
• леска, её свойства и особенности. 
• использование лески при изготовлении изделий из бисера.
Продукты питания:
• знакомство с понятием продукты питания;
• виды продуктов;
• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия; 
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски;
• изготавливать  простейшие  изделия  (плоские  и  объемные)  по  слайдовому  плану,  эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам;
• выполнять  разметку  материала,  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через  копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
• выполнять  разметку  на  ткани  мягким  карандашом,  кусочком  мыла  или  мела,  при  помощи 

шаблона.
• выполнять  разметку симметричных деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств:
Бумага и картон.
• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
• выполнять  различные   виды  орнамента,  (геометрический,  растительный,  зооморфный, 

комбинированный).
• выбирать  или  заменять  вид  бумаги  в  зависимости  от  выполняемого  изделия  (под 

руководством учителя);
• выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше;
• осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности этого 

материала,  создания разных видов оригами;
• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону;
• Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок);
Ткани и нитки
• знакомство  с   технологическим  процессом  производства  тканей,  с  ткацким  станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);
• конструирование костюмов из ткани
• обработка ткани накрахмаливание;
• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);
• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
• выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков;
• освоить новые технологические приемы:
• создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки);
• производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен);
• изготовления карнавального костюма;
• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками.
• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов;
• вязания воздушных петель крючком;
• вид соединения деталей — натягивание нитей.
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Природные материалы
• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы 

работы с соломкой:
• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;
• выполнение аппликации из соломки;
• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;
• использовать свойства пробки при создании изделия;
• выполнять композицию из природных материалов.
• оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной 

бумаги.
Пластичные материалы
• использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 
• пластичные материалы для соединения деталей;
• использовать конструктивный способ лепки;
• использовать пластилин для декорирования изделий;
• использовать  технологию  выполнения  объёмных  изделий  –  лепки  из  слоёного  теста, 

конструирования из пластичных материалов.
Конструктор.
• определять детали, необходимые для выполнения изделия;
• выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.
Металл:
• освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание;
• использование приёма работы с проволокой при выполнении изделия.
Бисер:
• освоение способов бисероплетения;
• выполнять изделия приёмом плетения цепочки.
Продукты питания:
• освоение  способов  приготовление  пищи  (без  термической  обработки  и  с  термической 

обработкой);
• готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;
• использование для определения веса продуктов «мерки»;  
Растения, уход за растениями
• освоение способов ухода за парковыми растениями;
• наблюдать и фиксировать результаты;
• определять  и  использовать  инструменты  и  приспособления,  необходимые  для  ухода  за 

парковыми растениями.
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии
• использовать  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
• применять  масштабирование при выполнении чертежа;
• уметь «читать» простейшие чертежи;
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа.
• применять приемы безопасной работы с инструментами:
• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 
ключами;

• использовать  правила  безопасной  работы  при  работе  с  яичной  скорлупой, 
металлизированной бумагой.

• осуществлять  раскрой  ножницами  по  криволинейному  и  прямолинейному  контуру, 
разрыванием пальцами;

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, плоскогубцы;
• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
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• использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи; 
При сборке  изделий использовать приемы
• окантовки картоном
• крепления кнопками
• склеивания  объемных фигур из  разверток  (понимать  значение  клапанов   при склеивании 

развертки)
• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев
• скручивание мягкой проволоки 
• соединения с помощью ниток, клея, скотча.
• знакомство  с понятием «универсальность инструмента».

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
• выделять  детали  конструкции,  называть  их  форму,  расположение  и  определять   способ 

соединения;
• анализировать  конструкцию  изделия  по  рисунку,  простому  чертежу,  схеме,  готовому 

образцу;
• частично изменять свойства конструкции  изделия;
• выполнять   изделие, используя разные материалы; 
• повторять  в  конструкции   изделия  конструктивные  особенности  реальных  предметов  и 

объектов;
• анализировать  текстовый  и  слайдовый  план  изготовления  изделия  составлять  на  основе 

слайдового плана текстовый и наоборот.
Практика работы на компьютере.

Обучающийся научится:
• использовать  информацию,  представленную  в  учебнике  в  разных  формах  при  защите 

проекта;
• воспринимать книгу как источник информации;
• наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст, 

иллюстративный  материал,  текстовый  план,  слайдовый  план)  и  делать   выводы  и 
умозаключения;

• выполнять преобразования информации;  переводить текстовую информацию в табличную 
форму;

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
• различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы;
• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

Проектная деятельность.
Обучающийся научится:
• составлять  план  последовательности  выполнения  изделия  по  заданному  слайдовому  или 

текстовому  плану;
• определять этапы проектной деятельности;
• определять  задачи  каждого этапа проекторной деятельности  под руководством учителя  и 

самостоятельно;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли 

в зависимости от своих интересов и возможностей;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
• проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  как 

одного из средств реализации проекта;

4 КЛАСС

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.

Обучающийся научится:
• воспринимать  производственный  процесс  как  продукт  преобразующей  и  творческой  деятельности 

человека- создателя (на примере производственных предприятий России);
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• называть  основные  виды  профессиональной  деятельности  человека  на  производстве  и  в 
производственных циклах;

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла,  
современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;

• определять основные этапы создания изделий на производстве;
• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения изделия с 

последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;
• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;
• отбирать  и  при  необходимости  заменять  материалы  и  инструменты  для  выполнения  изделия  в 

зависимости от вида работы;
• проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов  быта  по  используемым  материалам, 

способом применения, вариантам отделки;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• находить  в  тексте  этапы  технологии  изготовления  изделия,  определять  этапы  работы,  заполнять 

технологическую карту.
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:
• использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от поставленной 

задачи;
• узнавать и называть свойства материалов
• осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия;
• выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки;
• выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
• выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов;
• пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем), 
мелом;
• работать с технической документацией — технологической картой;
• выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;

 узнавать,  называть,  выполнять  и  выбирать  технологические  приёмы  ручной  обработки 
материалов в зависимости от их свойств 

 применять  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия;

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность 
при помощи циркуля;
 выполнять эскиз и технический рисунок;
 применять масштабирование при выполнении чертежа;
 читать простейшие чертежи;
 анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
 применять приёмы безопасной работы с инструментами:
o использовать  правила  и  способы  работы  с  шилом,  швейной  иглой,  булавками, 
напёрстком,  ножницами,  ножом косяком (деревообработка),  циркулем,  гаечным и накидным 
ключами;
o классифицировать  инструменты  по  назначению:  режущие  —  нож,  ножницы,  пилка; 
колющие  —  шило,  иглы;  ударные  —  молоток;  монтажные  —  отвёртка,  гаечный  ключ; 
разметочные — линейка, циркуль, угольник;
o проверять и определять исправность инструментов;
o выполнять  раскрой  ножницами  по  криволинейному  и  прямолинейному  контуру, 
разрыванием пальцами;

16



o использовать  способы  безопасной  работы  с  кухонными  инструментами  и 
приспособлениями;
o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;
o осмыслять понятие «универсальность инструмента»;
 при сборке изделий использовать приёмы:
o крепление выкройки булавками;
o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки;
o соединение с помощью ниток, клея;
o склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:
 анализировать  конструкцию  изделия  по  рисунку,  чертежу,  схеме,  готовому  образцу; 
выделять детали, форму и способы соединения деталей;
 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или 
способа их соединения;
 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 
объектов;
 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;
 анализировать  последовательность  операций  технологического  производственного 
процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на 
уроке.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:
 использовать различные способы получения и передачи информации;
 находить  информацию  о  создателях  книги  на  практике;  знакомиться  со  структурой 
книги;
 пользоваться программой Micr” (thereosoft Wor” (thered для написания текста, вставки рисунков;
 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Micr” (thereosoft Wor” (thered;
 работать с таблицами в программе Micr” (thereosoft Wor” (thered;
 соблюдать правила работы с компьютером;
 наблюдать  и  соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения;
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
 редактировать тексты под руководством учителя.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучающийся научится:
 анализировать  текст  учебника  и  на  его  основе  составлять  план  последовательности 
выполнения изделия;
 самостоятельно определять этапы проектной деятельности;
 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли 
в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 
как одного из средств реализации проекта;
 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.

Физическая культура
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 
для  саморазвития,  самоопределения  и  самореализации.  В  программе нашли  своё  отражение 
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 
деятельности  образовательных  организаций,  запросы  родителей,  учителей  и  методистов  на 
обновление  содержания  образовательного  процесса,  внедрение  в  его  практику  современных 
подходов, новых методик и технологий. 
     Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей 
с  учетом  состояния  здоровья.  Изучение  учебного  предмета  «Физическая  культура»  имеет 
важное значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует 
на  развитие  их  физической,  психической  и  социальной  природы,  содействует  укреплению 
здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно  ориентируется  на  активное  вовлечение  младших  школьников  в  самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом. 
     Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение  здоровья  школьников,  развитие  физических  качеств  и  освоение  физических 
упражнений  оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-ориентированной  направленности  и 
формирование  у  обучающихся  основ  здорового  образа  жизни.  Развивающая  ориентация 
учебного  предмета  «Физическая  культура»  заключается  в  формировании  у  младших 
школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 
качеств  и  обучения  физическим  упражнениям  разной  функциональной  направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся 
в  здоровый  образ  жизни  за  счёт  овладения  ими  знаниями  и  умениями  по  организации 
самостоятельных  занятий  подвижными  играми,  коррекционной,  дыхательной  и  зрительной 
гимнастикой,  проведения  физкультминуток  и  утренней  зарядки,  закаливающих  процедур, 
наблюдений  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.  Воспитывающее 
значение учебного предмета раскрывается в  приобщении обучающихся к истории и традициям 
физической  культуры  и  спорта  народов  России,  формировании  интереса  к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 
укреплении  здоровья,  организации  активного  отдыха  и  досуга.  В  процессе  обучения  у 
обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия  со  сверстниками  и  учителями,  оценивания  своих  действий  и  поступков  в 
процессе совместной коллективной деятельности. 
     Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 
для  начального  общего  образования  является  личностно-деятельностный  подход, 
ориентирующий  педагогический  процесс  на  развитие  целостной  личности  обучающихся. 
Достижение  целостного  развития  становится  возможным  благодаря  освоению  младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 
развитие  психической и социальной природы обучающихся.  Как и  любая деятельность,  она 
включает  в  себя  информационный,  операциональный  и  мотивационно-процессуальный 
компоненты,  которые  находят  своё  отражение  в  соответствующих  дидактических  линиях 
учебного  предмета.  В  целях  усиления  мотивационной  составляющей  учебного  предмета  и 
подготовки  школьников  к  выполнению  комплекса  ГТО  в  структуру  программы  в  раздел 
«Физическое  совершенствование»  вводится  образовательный  модуль 
«Прикладноориентированная физическая культура». 
     Содержание  программы  изложено  по  годам  обучения  и  раскрывает  основные  её 
содержательные линии,  обязательные для изучения в каждом классе:  «Знания о физической 
культуре»,  «Способы  самостоятельной  деятельности»  и  «Физическое  совершенствование». 
Планируемые  результаты  включают  в  себя  личностные,  метапредметные  и  предметные 
результаты.  Результативность  освоения  учебного  предмета  учащимися  достигается 
посредством  современных  научно  обоснованных  инновационных  средств,  методов  и  форм 
обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.
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    Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 
начальной школе, составляет 405  ч (три часа в неделю в каждом классе): 1  класс  — 99  ч; 2  
класс — 102 ч; 3  класс  — 102 ч; 4  класс — 102 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1 КЛАСС
     Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 
упражнениями  и  спортом  по  укреплению  здоровья,  физическому  развитию  и  физической 
подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 
древних людей. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 
и соблюдения. Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  Осанка  и  комплексы 
упражнений  для  правильного  её  развития.  Физические  упражнения  для  физкультминуток  и 
утренней  зарядки.  Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Правила  поведения  на 
уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 
воздухе. Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в  физических упражнениях: 
стойки,  упоры, седы,  положения лёжа.  Строевые упражнения:  построение  и  перестроение  в 
одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 
одному  с  равномерной  скоростью.  Гимнастические  упражнения:  стилизованные  способы 
передвижения  ходьбой  и  бегом;  упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической 
скакалкой;  стилизованные  гимнастические  прыжки.  Акробатические  упражнения:  подъём 
туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; 
сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в  группировке, толчком двумя ногами; прыжки 
в упоре на руки, толчком двумя ногами. Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. 
Основная  стойка  лыжника.  Передвижение  на  лыжах  ступающим  шагом  (без  палок). 
Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба 
и  равномерный бег.  Прыжки в  длину  и высоту  с  места  толчком  двумя  ногами,  в высоту  с 
прямого разбега. Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр.

2 КЛАСС
     Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 
соревнований.  Зарождение  Олимпийских  игр  древности.  Способы  самостоятельной 
деятельности.  Физическое  развитие  и  его  измерение.  Физические  качества  человека:  сила, 
быстрота,  выносливость,  гибкость,  координация  и  способы  их  измерения.  Составление 
дневника  наблюдений  по  физической  культуре.  Физическое  совершенствование. 
Оздоровительная  физическая  культура.  Закаливание  организма  обтиранием.  Составление 
комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. Спортивно-
оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения 
на занятиях гимнастикой и акробатикой.  Строевые команды в построении и перестроении в 
одну  шеренгу  и  колонну  по  одному;  при  поворотах  направо  и  налево,  стоя  на  месте  и  в 
движении.  Передвижение  в  колонне  по  одному с  равномерной  и  изменяющейся  скоростью 
движения. Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой  на  двух  ногах  и  поочерёдно  на  правой  и  левой  ноге  на  месте.  Упражнения  с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в  руках. Танцевальный 
хороводный шаг,  танец галоп.  Лыжная подготовка.  Правила поведения на занятиях лыжной 
подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 
небольшого  склона в основной стойке;  торможение  лыжными палками на  учебной трассе  и 
падением  на  бок  во  время спуска.  Лёгкая  атлетика.  Правила поведения  на  занятиях  лёгкой 
атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 
сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя 
ногами  с  места,  в  движении  в  разных  направлениях,  с  разной  амплитудой  и  траекторией 
полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 
скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения 
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из  разных  исходных положений;  змейкой;  по  кругу;  обеганием  предметов;  с  преодолением 
небольших  препятствий.  Подвижные  игры.  Подвижные  игры  с  техническими  приёмами 
спортивных игр (баскетбол, футбол).

3 КЛАСС
     Знания  о  физической  культуре.  Из  истории  развития  физической  культуры у  древних 
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. Способы 
самостоятельной  деятельности.  Виды  физических  упражнений,  используемых  на  уроках 
физической  культуры:  общеразвивающие,  подготовительные,  соревновательные,  их 
отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 
культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств 
на  уроках  физической  культуры.  Дозирование  физических  упражнений  для  комплексов 
физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 
качеств  на  учебный  год.  Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая 
культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 
и  зрительной  гимнастики,  их  влияние  на  восстановление  организма  после  умственной  и 
физической  нагрузки.  Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Гимнастика  с 
основами  акробатики.  Строевые  упражнения  в  движении  противоходом;  перестроении  из 
колонны по одному в  колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в  лазании по 
канату  в  три  приёма.  Упражнения  на  гимнастической  скамейке  в  передвижении 
стилизованными  способами  ходьбы:  вперёд,  назад,  с  высоким  подниманием  колен  и 
изменением  положения  рук,  приставным  шагом  правым  и  левым боком.  Передвижения  по 
наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 
движением руками; приставным шагом правым и левым боком. Упражнения в передвижении 
по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; 
лазанье  разноимённым  способом.  Прыжки  через  скакалку  с  изменяющейся  скоростью 
вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 
равномерной  скоростью.  Ритмическая  гимнастика:  стилизованные  наклоны  и  повороты 
туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 
рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с 
разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на 
месте.  Беговые упражнения скоростной и координационной направленности:  челночный бег; 
бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на 
дистанции  30  м.  Лыжная  подготовка.  Передвижение  одновременным  двухшажным  ходом. 
Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 
плугом.  Плавательная  подготовка.  Правила  поведения  в  бассейне.  Виды  современного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 
передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 
воде. Упражнения в плавании кролем на груди. Подвижные и спортивные игры. Подвижные 
игры на  точность  движений с  приёмами спортивных игр  и  лыжной подготовки.  Баскетбол: 
ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 
подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение 
футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.

4 КЛАСС
Знания  о  физической  культуре.  Из  истории  развития  физической  культуры  в  России. 

Развитие  национальных  видов  спорта  в  России.  Способы  самостоятельной  деятельности. 
Физическая  подготовка.  Влияние  занятий  физической  подготовкой  на  работу  организма. 
Регулирование  физической  нагрузки  по  пульсу  на  самостоятельных  занятиях  физической 
подготовкой.  Определение  тяжести  нагрузки  на  самостоятельных  занятиях  физической 
подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 
физического развития и физической подготовленности посредством регулярно го наблюдения. 
Оказание  первой  помощи  при  травмах  во  время  самостоятельных  занятий  физической 
культурой.  Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины 
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и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт  упражнений  с 
высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 
естественных  водоёмах;  солнечные  и  воздушные  процедуры.  Спортивно-оздоровительная 
физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.  Предупреждение травматизма при 
выполнении гимнастических  и  акробатических  упражнений.  Акробатические  комбинации из 
хорошо  освоенных  упражнений.  Опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега 
способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 
подъём  переворотом.  Упражнения  в  танце  «Летка-енка».  Лёгкая  атлетика.  Предупреждение 
травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 
перешагиванием.  Технические  действия  при  беге  по  легкоатлетической  дистанции:  низкий 
старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 
Лыжная  подготовка.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий  лыжной  подготовкой. 
Упражнения  в  передвижении  на  лыжах  одновременным  одношажным  ходом.  Плавательная 
подготовка.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий  плавательной  подготовкой. 
Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на 
спине. Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 
играми.  Подвижные  игры  общефизической  подготовки.  Волейбол:  нижняя  боковая  подача; 
приём  и  передача  мяча  сверху;  выполнение  освоенных  технических  действий  в  условиях 
игровой деятельности.  Баскетбол:  бросок мяча двумя руками от  груди с  места;  выполнение 
освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности.  Футбол:  остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 
условиях игровой деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
-  становление ценностного отношения к  истории и развитию физической культуры народов 
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
-  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 
время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;
 -  проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во  время  соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
-  уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр,  этнокультурным 
формам и видам соревновательной деятельности; 
-  стремление  к  формированию  культуры  укрепления  и  сохранения  здоровья,  развитию 
физических  качеств  и  освоение  физических  упражнений  оздоровительной,  спортивной  и 
прикладной  направленности,  формированию  основ  и  соблюдения  правил  здорового  образа 
жизни; 
- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 
физической  подготовленности,  влияния  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  их 
показатели.

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части:
1. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности:
 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;

 осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

17



 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому.

2. Гражданского воспитания: 
 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,  основанной  на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;
 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 
 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера.

3.  Духовного  и  нравственного  воспитания детей  на  основе  российских  традиционных 
ценностей:
 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам,  умения справедливо оценивать свои поступки, поступки других 
людей;

 осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 
ответственного отношения к выполнению поручений; 

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):
 готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
 навыков  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  информации  и 

первоначальных умений исследовательской деятельности.

5. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания):
 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;
 уважения  к  истории  культуры своего  Отечества,  выраженной  в  том числе  в  понимании 

красоты человека; 
 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности.

6. Ценностного отношения к жизни и   здоровь  ю:
 осознания ценности жизни
 осознания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;

17



 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

7. Трудового воспитания:
 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний,  осознанного выбора индивидуальной траектории 
продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 
интересов и потребностей.

8. Экологического воспитания:
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического 

мышления; 
 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся 

на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом;
 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 

деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности.

9. Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы, 
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,  открытость 
опыту и знаниям других;

 способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности через практическую деятельность,  в том числе умение учиться у других 
людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и  компетенции  из 
опыта других;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы и общества;
 умение находить позитивное в произошедшей ситуации.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные
учащиеся научатся
-    сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической 
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;
-  выявлять  отставание  в развитии физических  качеств  от  возрастных стандартов,  приводить 
примеры физических упражнений по их устранению;
-  объединять  физические  упражнения  по  их  целевому  предназначению:  на  профилактику 
нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.
Коммуникативные: 
-  взаимодействовать  с  учителем и учащимися,  воспроизводить  ранее  изученный материал и 
отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 
термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 
-   оказывать  посильную  первую  помощь  во  время  занятий  физической  культурой. 
Регулятивные: 
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-   выполнять указания учителя,  проявлять активность  и самостоятельность  при выполнении 
учебных заданий; 
- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 
интересов; 
- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 
физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС

     К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 
дня; 
- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 
одежды для самостоятельных занятий; 
- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 
её нарушения 
- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 
выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 
месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);
- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС
     К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 
связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
-  измерять  показатели  длины  и  массы  тела,  физических  качеств  с  помощью  специальных 
тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
-  выполнять  броски  малого (теннисного)  мяча в  мишень из  разных исходных положений и 
разными  способами,  демонстрировать  упражнения  в  подбрасывании  гимнастического  мяча 
правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной амплитудой; в высоту с 
прямого разбега; 
-  передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 
тормозить падением; 
-  организовывать  и  играть  в  подвижные игры на развитие  основных физических  качеств,  с 
использованием технических приёмов из спортивных игр; 
- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС
     К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
-  соблюдать  правила  во  время  выполнения  гимнастических  и  акробатических  упражнений; 
легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
-  демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и 
соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях 
физической культурой; 
-  измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую нагрузку  по её  значениям  с  помощью 
таблицы стандартных нагрузок; 
-  выполнять  упражнения  дыхательной  и  зрительной  гимнастики,  объяснять  их  связь  с 
предупреждением появления утомления; 
-  выполнять  движение противоходом в колонне по одному,  перестраиваться  из  колонны по 
одному в колонну по три на месте и в движении; 
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- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 
положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и 
правым боком, спиной вперёд; 
- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 
сторону; лазать разноимённым способом; 
- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 
- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 
- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 
разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 
стойке лыжника и тормозить плугом; 
- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 
месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 
футбольного мяча змейкой). 

4 КЛАСС
     К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 
Родины; 
- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 
физической  культурой  и  спортом;  характеризовать  причины  их  появления  на  занятиях 
гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
-  демонстрировать  акробатические  комбинации  из  5—7  хорошо  освоенных  упражнений  (с 
помощью учителя); 
-  демонстрировать  опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега  способом 
напрыгивания; 
- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
-выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 
выбору учащегося); 
- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 
условиях игровой деятельности; 
-  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств,  демонстрировать  приросты  в  их 
показателях.

КУБАНОВЕДЕНИЕ

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом  основного  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от  6 октября  2009 г  № 373 с изменениями и дополнениями от:  26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.,  11  декабря  2020 г.) с  учетом УМК:    Кубановедение:  программа для 1-4  классов 
общеобразовательных учреждений  Краснодар.  края  /  под.  ред. Ерёменко  Е.Н.,  Мирук М.В., 
Зыгиной Н.М., Шевченко Г.В.,  Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2020 год.
     Общими целями начального обучения кубановедения  являются:  развитие  и  воспитание 
гуманной,  социально  активной  личности,  ответственно  и  бережно относящейся  к  богатству 
природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 
     Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи:
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-изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 
-развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 
-воспитать  эмоционально  –  волевые,  нравственные  качества  личности  ребенка,  толерантное 
отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
-развить  креативность  младшего  школьника,  способность  к  позитивному  преобразованию 
окружающего мира; 
-сформировать  чувство  ответственности  за  сохранение  и  преумножение  исторического  и 
культурного наследия. 

Общая характеристика учебного курса
     Приоритетом современного начального общего образования становится гуманистическая 
направленность  образования.  Развитие личностных качеств,  позволяющих быть успешным в 
современном  мире,  опирается  на  приобретение  детьми  опыта  разнообразной  деятельности: 
учебнопознавательной,  практической,  социальной.  Особое  место  отводиться  практическому 
содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в 
реальных  жизненных  ситуациях,  что  позволяет  реализовывать  компетентностный  подход  к 
обучению.  Такие  методы,  как  проблемно  –  диалогический,  поисковый,  проектный, 
деятельностный,  обеспечивают  решение  одной  из  главных  задач  начального  образования  – 
формирование  учебной  деятельности  младших  школьников,  позиции  активного  участника 
процесса  и  самостоятельности  в  решении  учебных  задач.  Урок  кубановедения  имеет 
потенциальные  возможности,  для  реализации  вышеизложенных  тенденций  современного 
начального образования.
     Важно  научить  ребѐнка  объяснять  окружающий  его  мир,  систематизируя  как 
непосредственный,  так  и  «энциклопедический»  его  опыт.  Необходимо  научить  отвечать  не 
только  на  вопрос  «Как  устроен  мир?»,  но  и  «Почему  он  так  устроен?».  При  этом  вместо 
заучивания большого набора фактов целесообразно формировать целостную картину общества 
и истории, формировать историческое мышление, умение самостоятельно определять причины 
и прогнозировать следствия общественных событий.  Вместо преподнесения готового набора 
авторских  оценок  и  трактовок  важно  стимулировать  младших  школьников  выражать  свою 
точку зрения, развивать умение самостоятельно определять своѐ личное отношение к событиям, 
значимым как для края в целом, так и для каждого ребѐнка. 
     «Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. При его изучении 
младший школьник узнаѐт об особенностях природы Краснодарского края,  об историческом 
развитии своей малой родины, о поэтах, прозаиках, композиторах и художниках, выдающихся 
деятелях науки, медицины, о хозяйственной деятельности жителей родного края. Опираясь на 
опыт,  полученный  в  ходе  исследовательской  деятельности,  во  время  экскурсий,  младшие 
школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 
родного  города,  станицы,  хутора,  о  многонациональном  населении  Кубани,  знакомятся  с 
устным народным творчеством, бытом своих предков. 
    Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю начальных 
классов необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: экскурсии, викторины, 
уроки-исследования,  очные  и  заочные  путешествия  в  музеи,  на  выставки,  встречи  с 
интересными людьми и пр. Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, 
насколько  он  содержательно  интегрируется  с  курсами  «Окружающий  мир»,  «Литературное 
чтение»,  «Музыкальное  искусство»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология». 
Постепенность,  последовательность  изучения  данного  курса  позволяют создать  условия для 
дальнейшего  изучения  соответствующих  естественнонаучных  и  гуманитарных  предметов  в 
среднем  звене  школы.  В  основе  построения  программы  лежит  концентрический  принцип, 
который  обеспечивает  подбор  наиболее  актуальных  для  младшего  школьника  знаний, 
использование  его  жизненного  опыта  и  в  дальнейшем  на  этой  базе  возможность 
систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета.

Ценностные ориентиры содержания курса.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 
бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на  осознании  себя 
частью  природного  мира  –  частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  –  это 
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бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты
гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мировоздания. 
Ценность  семьи  как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребѐнка  социальной  и 
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  народов 
Кубани от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни,  состояния 
нормального человеческого существования. 
Ценность  свободы как  свободы выбора  человеком своих  мыслей  и  поступков,  но  свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 
Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека,  обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа, 
представителя страны и государства. 
Ценность  патриотизма  – одно из  проявлений духовной зрелости человека,  выражающееся в 
любви малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность  человечества  –  осознание  человеком  себя  как  части  мирового  сообщества,  для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.

Место курса в учебном плане
     Программой отводится на изучение кубановедения 135 часов, которые распределены по 
классам следующим образом:  1класс  – 33 часа,  1  час  в  неделю;  2 класс  – 34 часа,  1  час в 
неделю; 3 класс – 34 часа, 1 часа в неделю; 4 класс-34 часа,1 час в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 08.08.2016 г.  № 13-13834/16-1 «О преподавании учебного 
предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в каждый год обучения учебного предмета 
«Кубановедение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа). Данный 
раздел реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение и обобщение в 
каждом классе. 

Таблица тематического распределения количества часов

№
п/п

Разделы, темы

Количество часов

Авторская программа Рабочая программа

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Введение. 

Мой родной край
1 1

2 Раздел 1. 
Я и моя семья

7 7

3 Раздел 2. 
Я и моя школа

6 6

4 Раздел 3. Я и 
мои родные места

8 8

5 Раздел 4. Я и 7 7
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природа вокруг 
меня

6 Раздел 5. 
Духовные истоки 
Кубани

- 4

ИТОГО в 1 классе 29 33

1

Введение. 
Символика района 
(города), в котором я 
живу 

1 1

2
Раздел 1. Природа 
моей местности

12 12

3
Раздел 2. 
Населенные пункты

6 6

4
Раздел 3. Труд и быт 
моих земляков

11 11

5
Раздел 4. Духовные 
истоки Кубани

- 4

ИТОГО во 2 классе 30 34

1
Введение. Изучаем 
родной край

1 1

2
Раздел 1. Нет в мире 
краше Родины 
нашей

10 10

3
Раздел 2. Без 
прошлого нет 
настоящего

9 9

4
Раздел 3. Казачьему 
роду нет переводу

10 10

5
Раздел 4. Духовные 
истоки Кубани

- 4

ИТОГО в 3 классе 30 34

1
Введение. Мой край 
на карте России

1 1

2
Раздел 1. Береги 
землю родимую, как 
мать любимую

9 9

3
Раздел 2. Земля 
отцов- моя земля

12 12

4
Раздел 3. Жизнь 
дана на добрые дела

8 8

5
Раздел 4. Духовные 
истоки Кубани

- 4

ИТОГО в 4 классе 30 34

ИТОГО в 1- 4 классах 119 135

1 КЛАСС
(29 часов + 4 часа раздел «Духовные истоки Кубани») (33 часа)

Введение. Мой родной край (1 час)

Раздел 1. Я и моя семья (7 часов)
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  Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и увлечения в 
нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Будем жить одной 
семьёй (творческий проект)

Раздел 2. Я и моя школа (6 часов)
  Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 
Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 
дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творческий проект)

Раздел 3. Я и мои родные места (8 часов)
  Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на которой я 
живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 
населённого пункта. Труд моих родных. Какой я житель (исследовательский проект).

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (7 часов)
  Растения  и  животные  вокруг  меня.  Что  где  растёт,  кто  где  живёт.  Забота  о  комнатных 
растениях  и  домашних  животных.  Красота  природы  моей  местности.  Поэты,  прозаики, 
художники о красоте родного края. Милый сердцу уголок (творческая мастерская).

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4часа)
  Семья. Родители. Родительская любовь и благословение.
Традиции казачьей семьи
Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы.
Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины.

2 КЛАСС
(30 часов + 4 часа раздел «Духовные истоки Кубани») (34 часа)

Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час)

Раздел 1. Природа моей местности (12 часов)
  Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 
Времена  года  на  Кубани.  Формы  земной  поверхности  моей  местности.  Водоёмы  моей 
местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный мир моей местности. 
Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые 
растения.  Первая  помощь  при  отравлении  ядовитыми  растениями.  Животный  мир  моей 
местности.  Красная  книга  Краснодарского  края.  Правила  защитников  природы.  Растения  и 
животные в природе и жизни людей (исследовательский проект).

Раздел 2. Населённые пункты (6 часов)
  Годовой исследовательский проект сезонных изменений.
Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 
Мой  родной  город  (станица,  аул,  хутор,  село).  Улицы  моего  населённого  пункта.  История 
образования города (района). Глава города (района). Населённые пункты Краснодарского края. 
Где я могу проводить свободное время (исследовательский проект).

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (11 часов)
  Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. Уклад 
кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит».
Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной 
войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 4: «Здравствуй, лето!».

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4часа)
  Родная земля. Родина. Поклонные кресты.
Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков.
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Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя"

3 КЛАСС
(30 часов + 4 часа раздел «Духовные истоки Кубани») (34 часа)

Введение. Изучаем родной край (1 час)

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (10 часов).
  Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила безопасного 
поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир Кубани. Кубань — 
территория здоровья. Курорты Краснодарского края.  Красота окружающего мира: талантливые 
люди о нашем крае. Нет в мире краше Родины нашей (творческий проект).

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (9 часов).
  Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на  карте . Переселение 
казаков  на  Кубань.  С  верою  в  сердце.  Символика  Краснодарского  края:  история  и 
современность.  Добрые  соседи.  Майкоп  -  столица  Республики  Адыгея.  Без  прошлого  нет 
настоящего (исследовательский проект)

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (10 часов).
  Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя ,имена в твоей семье. Из истории  
кубанских  фамилий.  Семейные  ценности.  Мама.  Твои  земляки  -  труженики.  Кубанские 
умельцы.  Народные  обычаи  и  традиции.  Казачий  фольклор.  Казачьему  роду  нет  переводу 
(проектная работа).

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4часа)
  Святые  источники  Кубани.  Храмы.  Внутреннее  и  внешнее  устройство.  Именины.  Подвиг 
материнства.

4 КЛАСС 
(30 часов + 4 часа раздел «Духовные истоки Кубани») (34 часа)

Введение. Краснодарский край на карте России (1 час)

Раздел 1.  Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов)
  Природные  зоны  Краснодарского  края.  Заповедники,  заказники,  школьные  лесничества, 
расположенные на территории края. Использование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и 
охрана  почв.  Полезные  ископаемые  края,  их  использование.  Значение  природных  богатств 
Краснодарского  края  для  жителей  России.  Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую 
(проектная работа).

Раздел 2. Земля отцов - моя земля (12 часов).
  Как  изучают  историю  Кубани:  исторические  источники.  Вещественные  исторические 
источники.  История Кубани в  архитектуре.  Екатеринодар  –  Краснодар.  Современный облик 
административного центра. Вещи рассказывают о прошлом. Краснодарский государственный 
историко  –  археологический  музей  –  заповедник  имени  Е.Д.  Фелицына.  Предметы  быта 
различных  эпох.  Одежда  жителей  Кубани  в  прошлом  и  настоящем.  Народные  ремёсла  и 
промыслы  на  Кубани.  Одежда  жителей  Кубани  в  прошлом  и  настоящем.  Письменные 
исторические источники.  История Кубани в документах, литературных, научных источниках. 
Современные  письменные  источники.  Символика  Краснодарского  края:  гербы  городов  и 
районов.  Устная  история  родного  края.  Обычаи  и  традиции  народов,  живущих  на  Кубани. 
Земля отцов - моя земля (проектная работа).

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (8 часов).
  Просветители земли кубанской.  Защитники Отечества.  Труженики полей.  Наши земляки - 
гордость  страны.  Радетели  земли кубанской.  Ты –  наследник  земли отцов.   Жизнь  дана на 
добрые дела (проектная работа).

Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа)
  Библия.  Библиотеки.  Культурное  наследие  Кубани.  Музеи  -  хранители  материальной  и 
духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Кубановедения»  характеризуют  готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:

Патриотического воспитания:
- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему  многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
-  осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
-  патриотизма,  чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
-  уважения  к  таким  символам  государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.
Гражданского воспитания: 
- активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
- культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов;
- уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
- правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
-  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
-  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского 
потенциала.
Духовно-нравственного воспитания:
— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный  жизненный  и 
читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 
Ценности научного познания:
— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании; 
-  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию; 
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-  представлений об основных закономерностях развития общества,  взаимосвязях человека и 
общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
- навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных 
умений исследовательской деятельности.
Эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;
- способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
- потребности в общении с художественными произведениями; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности;
Ценностного отношения к жизни и здоровью: 
— соблюдение правил здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;
- осознания ценности жизни
- осознания последствий и неприятия вредных привычек.
Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к 
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к 
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных 
произведений.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
-   развитие  основ  экологической  культуры,  соответствующей современному  уровню 
экологического мышления; 
- приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
-  способности  применять  знания,  получаемые  при  изучении  предмета,  для  решения  задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета.
Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;
-  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в    повышении    уровня  своей    
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других 
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людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и   компетенции из опыта 
других;
- необходимость в формировании новых знаний,  умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;
-  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в   области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
- способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
-  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить 
позитивное в сложившейся ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные.

1) Базовые логические действия: 
-   понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
-  на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать  связи  и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 
в  пространстве); 
-  сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения, 
устанавливать аналогии; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма; 
-  выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе 
предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 
-  проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или  выдвинутому 
предположению) наблюдения; 
-  формулировать  с  помощью учителя  цель  предстоящей работы,  прогнозировать  возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 
природа; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 
коллективный труд и его результаты и др.); 
-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  — 
следствие).

3) Работа с информацией: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; 
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основе 
предложенного учителем способа её проверки; 
-  находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
-  соблюдать  правила информационной безопасности  в  условиях контролируемого  доступа  в 
Интернет (с помощью учителя).
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Коммуникативные.
Общение:
-  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
-  признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
-  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
-  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Совместная деятельность: 
-  понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

-  коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
-  выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы.

Регулятивные:
1) Самоорганизация: 
-   планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по  решению 
учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно  оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку  с  оценкой 
учителя; 
-  оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

в  познавательной  сфере  —  понимание  значения  своей  малой  Родины  в  жизни  человека  и 
общества, сформированность представлений о культуре и быте своего региона;
•  в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, отражение их в 
собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры Кубанского искусства (в 
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и других 
народов;
•  в  коммуникативной  сфере  —  способность  высказывать  суждения  о  родном  крае,  вести 
дискуссию,  отстаивать  свою  точку  зрения,  умение  обсуждать  коллективные  результаты 
деятельности;
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•  в  трудовой сфере  — умение использовать  различные материалы и средства  для  передачи 
замысла  в  собственной  деятельности;  создание  новых  проектов  путём  трансформации 
известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

1 КЛАСС
учащиеся должны знать/понимать:
• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;
• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение;
• традиции своей школы;
• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно;
• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего  населённого 
пункта;
• основные достопримечательности родного населённого пункта;
• профессии жителей своего города (села, станицы и др.);
•  основных  представителей  растительного  и  животного  мира  своей  местности  (ближайшее 
окружение); 
учащиеся должны уметь
•  выполнять  правила поведения  в  общественных местах,  а  также в  ситуациях,  опасных для 
жизни;
• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;
• находить географические объекты на карте-схеме;
• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.

2 КЛАСС
учащиеся должны знать/понимать:
• особенности времён года, характерные для своей местности;
• особенности рельефа своей местности;
• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности;
•  названия  и  отличительные  признаки  некоторых  растений  и  животных  своей  местности, 
правила защитников природы;
• значение Красной книги Краснодарского края;
• особенности труда и быта земляков;
• родственные связи в семье, уклад семьи;
• герб, флаг, гимн Краснодарского края;
• кубанские песни, пословицы и поговорки;
•  основные правила поведения в  окружающей среде,  в  общественных местах,  на дорогах,  у 
водоёмов, в школе;
• имена выдающихся людей своего района; 
учащиеся должны уметь
•  показывать  на  физической карте  Краснодарского  края  основные изучаемые объекты,  свой 
населённый пункт;
• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы;
• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники;  лекарственные и ядовитые 
растения);
• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у 
водоёмов, в лесу, в горах.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире Крас-
нодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; 
- планирования и реализации индивидуального проекта.

3 КЛАСС
учащиеся должны знать/понимать
• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани;
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•  природные  особенности,  особенности  хозяйственной  деятельности,  быта  и  культуры 
населения Краснодарского края;
• формы земной поверхности края;
• разновидности водоёмов края;
• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных;
•  названия  и  отличительные  признаки  наиболее  распространённых  в  Краснодарском  крае 
растений и животных;
• герб, гимн, флаг Краснодарского края,  а также символы своего родного города (станицы), 
района;
• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 
учащиеся должны уметь
•   устанавливать  связь  между  разнообразием  растительного  и  животного  мира  и  рельефом 
местности;
• различать особо охраняемые растения и редких животных;
• ориентироваться по физической карте Краснодарского края;
• объяснять историю возникновения своего населенного пункта,  его названия,  культурных и 
исторических достопримечательностей.
Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
•  обогащения  жизненного  опыта,  решения  практических  задач  с  помощью наблюдения  над 
особенностями труда и быта людей;
• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий;
• соблюдения правил сбора грибов в своей местности;
• правильного поведения у водоёма в разное время года;
• бережного отношения к растениям и животным.

4 КЛАСС
учащиеся должны знать/понимать
• природные зоны Краснодарского края;
• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) и 
их отличительные особенности;
• природные богатства родного края и их использование человеком;
• символику Краснодарского края;
• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.);
• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию  Краснодарского края;
• достопримечательности края;
•  наиболее  важные  события  исторической,  общественной,  спортивной  и  культурной  жизни 
Краснодарского края;
• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края;
• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;
• заповедники и заказники, находящиеся на территории края;
• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 
учащиеся должны уметь
• определять местоположение Краснодарского края на карте России;
• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения;
•  определять  хронологическую  последовательность  основных  событий  (исторических, 
культурных, спортивных);
• правильно называть памятники культуры и истории края;
• исполнять гимн Краснодарского края.
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• правильного поведения во время исполнения гимнов России и  Краснодарского края,
• соблюдения изученных правил безопасного поведения,
• исполнения знакомых народных песен,
• выполнения исследовательских и творческих проектов.
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ПРОГРАММА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  проекте  Государственной  программы  «Развитие  и  воспитание  детей  в  Российской 
Федерации  до  2010  года»  определён  стратегический  смысл  воспитания  школьников.  Он 
«заключается в обеспечении позитивной социализации подрастающего поколения, его духовно-
нравственного становления, воспитания детей гражданами российского общества, способными 
реализовать  свой  личностный  потенциал  в  интересах  общественного  и  личного  прогресса, 
осуществлять  самостоятельный  выбор  в  пользу  гуманистических  общечеловеческих  и 
национальных ценностей». Там же сформулирован и главный результат воспитания, которого 
должна  достигнуть  школа.  Это:  «развитие  нравственной  и  гражданской  ответственности 
личности,  сознательное предпочтение добра как принципа взаимоотношений между людьми, 
готовность к саморазвитию и нравственному самосовершенствованию».  

Новизна  программы  «Этическая  грамматика»  способствует  созданию  условий  для 
гармоничного развития нравственной культуры личности.

Курс этики в младших классах предполагает ориентацию ребенка на творческий процесс, 
познания норм поведения с использованием разнообразных методических форм, организуемых 
учителем:  диалога,  игры,  деятельности,  анализа  и  обыгрывания  ситуаций,  эксперимента  и 
творчества.  Возрастные  особенности  младших  школьников  требуют,  чтобы  такие  занятия 
велись в увлекательной форме, были эмоциональны, методически разработаны, - построены, 
насыщены примерами и конкретными фактами.

Целенаправленные  и  последовательные  занятия  по  «Этической  грамматике»  в  этой 
области  могут  стать  эффективной  силой   воспитания  личности  ребенка.  Эти  занятия 
приобретают форму доверительного и дружеского разговора, цель которого – не навязать детям 
ту или иную нравственную ценность, а помочь им понять, что нравственное отношение к жизни 
является основой развития человеческого общества и счастливой жизни человека. Программа 
реализует  наиболее  универсальную  модель  развития,  формирования,  совершенствования 
человека  –  возможность  обучения  и  воспитания  этической  грамматики,  получение 
нравственных  знаний  и  представления  жизненных  ситуаций  и  их  решения  в  повседневной 
жизни.  Курс  программы  учит  корректировать  отношения  между  педагогами,  родителями  и 
учениками,  помогает  им  в  обретении  культуры  общения,  культуры  поведения  учит 
милосердию, состраданию. Помогает формировать человека с яркой индивидуальностью.

Цель   и особенности изучения учебной программы: воспитание нравственных чувств и 
этического сознания  у младших школьников. 

Задачи:
1. Сформировать  первоначальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп.

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении,  дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.

3.   Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 
разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.

4. Научить  аргументировано   высказывать  свое  мнение  и  внимательно  слушать  мнение 
собеседника.

Занятия проводятся в форме  тренингов,  игровых программ, позволяющих школьникам 
приобретать опыт  нравственного поведения.

Формы работы:
групповая, коллективная, парная, игровая;
тематические занятия;
конкурсы, викторины на лучшее знание правил поведения;
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беседы;
просмотр кинофильмов, мультфильмов;
ролевые игры;
подготовка и проведение концертов и праздников;
разработка проектов

«Уроки  этической  грамматики» должны  быть  эмоциональными,  строиться  на 
непроизвольном  внимании  и  памяти,  включать  в  себя  игровые  элементы.  Необходимо 
использовать   яркую  наглядность  и  электронные  ресурсы.  В  качестве  домашнего  задания 
можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с роди-
телями.   На  уроках  этической  грамматики  важна  активность  школьника,  его  участие  в 
обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная 
задача  учителя  состоит  в  том,  чтобы  пробудить  у  ребёнка  интерес  к  внутреннему  миру 
человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Реализация  программы  предполагает  формирование  первоначального  представления  о 
базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 
путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой  как  театральные  постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа  составлеа  на  основе   следующих  принципов  духовно–нравственного 
развития и воспитания:
        Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма 
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,  духовно-нравственного и 
социального развития личности. 
       Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
       Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной 
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность 
следования идеалу в жизни. 

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  —  устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.

 В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания,  эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип  диалогического  общения. В  формировании  ценностных  отношений  большую 
роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями 
(законными  представителями),  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Выработка 
личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне 
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В  современных условиях  процесс  развития  и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренчески установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой 
деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности 
обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
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Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придаёт  ему  жизненную,  социальную,  культурную, 
нравственную силу педагог.

Рабочая  программа по курсу  «Этическая грамматика» составлена на основе программы 
«Этическая  грамматика»  доктора  педагогических  наук,  профессора   А.И.  Шемшуриной   и 
рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

На изучение  программы отводится   по 1 часу в неделю: 1 класс - 33 часа , 2 класс - 34 
часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс - 34 часа и может быть реализована учителем начальной школы 
в   сотрудничестве  с  родителями.  Возможно  привлечение  заинтересованных  учащихся  и 
педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1 КЛАСС
Раздел 1: Этика общения (9 часов)
Доброе слово, что ясный день. Ежели вы вежливы. Да здравствует мыло душисто. Когда идёшь 
по улице. Узнай себя. Нам счастье не сулит обида чья-то. 
Подарок коллективу. С песней весело шагать.
Раздел 2: Этикет (7ч)
Простые правила этикета.  Повседневный этикет. Весёлые правила хорошего тона. Сказка об 
этикете.  Продолжаем  сказку  об  этикете.  Путешествие  в  страну  этикета.  Просим  к  столу: 
Новогодний праздник.
Раздел 3: Этика отношений с окружающими (8ч)
Путешествие  в  волшебную  сказку.  Я  могу  быть  волшебником.  Маленькое  дело,  лучше 
большого безделья. Любимый уголок родной Отчизны. Любимый уголок родной Отчизны. У 
каждого  народа  свои  герои.  Мы  соберем  большой  хоровод.  Я  люблю  маму  милую  свою. 
Поздравляем наших мам.
Тема 4: Этика отношений в коллективе (9ч)
Если радость на всех одна. Мой класс – мои друзья.     Самолюб  никому не люб. Поиграем и 
подумаем.  О  дружбе  мальчиков  и  девочек.  Люби  все  живое.  Путешествие  в  мир  мудрых 
мыслей. Доброта, что солнце.  Целый год мы были вместе (итоговое занятие на природе).

2 КЛАСС
Раздел 1: Этика общения (7 часов)
С песней весело шагать. Добрым быть на белом свете веселей. Добро творить- себя веселить. 
Подумай о других. Подарок коллективу. Делу – время , потехе - час. Чего в других не любишь, 
того и сам не делай.
Раздел 2: Этикет (9ч)
По правилам этикета. Приглашение к столу. Вот школа, дом где мы живём. Вот магазин, куда 
идём. Дорога, транспорт, пеший путь. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. В гостях у Вежи. 
Приглашение на день рождения
Раздел 3: Этика отношений с окружающими (9ч)
Подари другому радость. От чего зависит настроение.
Не стесняйтесь доброты своей. Мой  дом -моя семья.
В труде человек хорошеет. Все на белом свете  солнышкины дети. Поздравляем наших мам. Со 
взрослыми и сверстниками. Цени доверие других.
Раздел 4: Этика отношений в коллективе(8ч)
Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Советуем друг другу. Общее и особенное для 
мальчиков  и  девочек.  Подарок  коллективу  (коллективная  деятельность).  Делаем  газету 
(итоговое занятие).

3 КЛАСС
Раздел 1: Этика общения (8ч)
Здравствуйте все. Будем беречь друг друга. Дружим с добрыми словами. Дружим с добрыми 
словами.  Любим добрые поступки.  Подари учителю дело и слово доброе.  Умеем общаться. 
Каждый интересен. Подарок коллективу (коллективная деятельность).
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Раздел 2: Этикет (7ч)
Премудрости дедушки Этикета. За столом с дедушкой Этикетом. Школьные правила этикета. 
Когда рядом много людей. Как решать семейные проблемы. Чистый ручеёк нашей речи.  За 
новогодним столом.
Раздел 3: Этика отношений с окружающими (10ч)
Душа-это наше творение. Отворите волшебные двери добра и доверия. Хорошие песни к добру 
ведут. Вглядись в себя - сравни с другим. Помоги понять себя. О настоящем и 
Раздел 4: Этика отношений в коллективе (8ч)
Чтобы  быть  коллективом.  Коллектив  начинается  с  меня.  Подарок  коллективу.  Секретные 
советы мальчикам и девочкам. Скажи себе сам. Школе посвящается (праздник).

4 КЛАСС
Раздел 1: Этика общения(9ч)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Какого ты рода, племени?  Вежливость, как 
основа воспитанности.  Внешняя и внутренняя воспитанность. О хороших и дурных привычках. 
Как я работаю над собой. НЕ сладок плод бездельного труда. «Познай самого себя».
Раздел 2: Этикет (7ч)
Этические нормы этикета.  Вот это стол за ним едят.  Вот это стул на нём сидят.  Этикетные 
ситуации(  дома и  в  гостях).  Правила на  каждый день.  Конец  каждого дела,  обдумай перед 
началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Раздел 3: Этика отношений с окружающими(10ч)
Ты живёшь среди людей. Совесть – основа нравственности. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 
«Досадно мне, что слово честь забыто». Заветы предков. Чью старость утешил? Раздели печаль 
и  радость  другого.  «Мой  первый  друг,  мой  друг  бесценный».  Умей  быть  благородным. 
«Приветливость – золотой ключик, открывающий сердца людей».
Раздел 4: Этика отношений в коллективе(8)
Завтрашний характер - в сегодняшнем поступке. Расскажи мне обо мне (разговор за круглым 
столом). Чтобы быть понятным. Дружили мальчик с девочкой. «Зло, как и добро, имеет своих 
героев». Положительные и отрицательные герои в литературных произведениях. «Вот человек. 
Что скажешь ты о нём?» В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей души.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация программы внеурочной деятельности предполагает следующие результаты.
Первый уровень –  учащиеся должны знать о правилах и нормах нравственного поведения, 

так же о этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями.
Второй уровень – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям общества.
Третий  уровень –  получение  опыта  самостоятельной  деятельности,  ощущение  себя 

гражданином, свободным человеком.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Этическая  грамматика  » 
достигаются в процессе единства учебной и  воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника,  ориентированную  на 
процессы самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания.  Личностные  результаты освоения 
программы предмета  «Этическая  грамматика»  отражают  освоение  младшими школьниками 
социально  значимых  норм и  отношений,  развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к 
общественным,  традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям, 
приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
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— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 
к  прошлому,  настоящему и будущему своей  страны и родного края,  проявление  уважения 
к традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе  восприятия  и  анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах 
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
— освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности  каждого 
человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и других 
моральных качеств  к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;
-    осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора;
— выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и  других  народов,  готовность  выражать  своё  отношение  в разных  видах  художественной 
деятельности;
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы;
— понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств, 
создающих художественный образ.

Ценностное отношение к жизни и здоровью:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

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

Экологическое воспитание:
— бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений  человека  и 
животных, отражённых в литературных произведениях;
— неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
— ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной  картине  мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора;

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач;
— потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами 
литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности, 
любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений  фольклора  и 
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художественной литературы, творчества писателей.

    Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся 
условиям социальной и природной среды 
-  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения,  форм социальной 
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
-   способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,  открытость 
опыту и знаниям других; 
-  способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
-   навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие; 
-    умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные:
Самоорганизация: 
—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 
—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 
узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета;
—выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,  предлагаемых  в 
процессе обучения.
 Самоконтроль:
 —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
—проявлять  готовность  изменять  себя,  оценивать  свои  поступки,  ориентируясь  на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 
сознательному самоограничению в поведении.

Познавательные:
Базовые логические действия:
—ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества  —  мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность. 
Базовые исследовательские действия:
—применять  логические  действия  и  операции  для  решения  учебных  задач:  сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 
приводить убедительные доказательства; 
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией: 
—воспроизводить  прослушанную  (прочитанную)  информацию,  подчёркивать  её 
принадлежность к гражданской этике; 
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—находить  дополнительную  информацию  к  основному  учебному  материалу  в  разных 
информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные:
—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли художественной литературы, 
анализа  и  оценки  жизненных  ситуаций,  раскрывающих  проблемы  нравственности,  этики, 
речевого этикета; 
—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 
своё  мнение;  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  с  учётом  особенностей 
участников общения; 
—создавать  небольшие  тексты-описания,  тексты-рассуждения  для  воссоздания,  анализа  и 
оценки нравственно-этических идей.
Совместная деятельность: 
—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать  свои  пожелания  к  работе,  спокойно  принимать  замечания  к  своей  работе, 
объективно их оценивать; 
—владеть  умениями  совместной  деятельности:  подчиняться,  договариваться,  руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 
материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС

К концу 1 класса обучающиеся должны знать:
- отличие понятий «этика» и «этикет»;
- правила вежливости и приличных манер;
- заповеди и соответствующие притчи; 

уметь:
- соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах;
- верить  в  свои  силы  и  творческие  возможности,  уважать  себя,  признавая  это  право  и  за 
другими;
- быть доброжелательными;
- придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома;
- сострадать животным, не обижать их;
- быть  опрятными,  соблюдать  порядок  на  своем  рабочем  месте,  содержать  в  чистоте  свои 
тетради и книги;
- не забывать дома школьные принадлежности, необходимые для уроков.

2 КЛАСС

К концу 2 класса обучающиеся должны знать:
- требования этикета;
- заповеди и правила этикета;
- уважительном отношении к старшим и высокомерии, о доброте и жестокости, отраженном в 
сказках  («Девочка,  наступившая  на  хлеб»  Г.  X.Андерсена,  «Преданный  друг»  О.  Уайльда, 
«Мешок яблок»  В. Сутеева);
- афоризмы; 

уметь:
- исполнять заповеди;
- соблюдать этикет на улице, в театре, кино, музее, на выставке;
- выполнять обещание;
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- правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки, написать приглашение, встречать 
гостей, развлекать их.

3 КЛАСС
К концу 3 класса Учащиеся должны знать:

- изученные ранее заповеди и афоризмы;
- требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
- каким должен быть воспитанный человек;
- краткое  содержание  прочитанных  на  уроках  рассказов  и  сказок  в  подтверждение  своих 
нравственных убеждений;
- пословицы о дружбе, доброте, верности данному слову, благодарности.
- правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям.

уметь:
- на практике применять методы самоконтроля и самовоспитания 
- соблюдать правила вежливости, красивых манер;
- разговаривать по телефону, не забывая о правилах этикета;
- не обижать животных и птиц;
- уважать чужое мнение;
- проявлять доброжелательность и тактичность в общении;
- быть сострадательным к чужому горю;
- различать добро и зло;
-  давать  правильную  оценку  поступкам  литературных  героев,  уметь  ставить  себя  в 
аналогичную ситуацию.
- проявлять положительные моральные качества в поступках и в достойном поведении.

4 КЛАСС

К концу 4 класса учащиеся должны знать:
- правила этики и культуры речи;
- чем отличается корректное поведение от галантного, требования к манерам;
-  источники наших нравственных знаний;
- заветы предков. «Поучение» В. Мономаха;
- стихотворения о родине (на выбор);
- о совести как основе нравственности;
- о пользе выдержки, терпения, 
- умение предвидеть последствия своих поступков;

уметь:
- различать хорошие и плохие поступки;
- воплощать свои знания в повседневном поведении, привычках;
- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим;
- исполнять заповеди;
- давать правильную оценку поступкам сверстников и литературных героев,
- мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

ПРОГРАММА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИР ВОКРУГ НАС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа курса  «Мир вокруг  нас»  для   начальных  классов   составлена  на 

основе  стандарта   начального   общего  образования  по  окружающему  миру  и  программы 
общеобразовательных учреждений авторов  А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая «Окружающий 
мир. 1 – 4  классы».

Особенность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  создана  с  опорой  на 
культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения 
содержания  образовательного  компонента  (предмета)  «Окружающий  мир»,  гармонично 
соединяя естественнонаучные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения 
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организации  содержания,  является  идея  единства  мира  природы  и  мира  культуры.  С  этой 
принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное ЦЕЛОЕ, 
а человек — как часть природы, как создатель культуры и как ее продукт, т. е. тоже природно-
культурное ЦЕЛОЕ.

Программа  знакомит  учащихся  с  природой  и  традиционной  культурой  календаря  на 
фоне  сезонных  изменений.  При  этом  происходит  формирование  знаний  о  природном 
многообразии,  об  экологических  связях,  о  правилах  поведения  человека  в  природе, 
необходимых  для  ее  сбережения  и  сохранения  здоровья  детей  в  течение  года.  Программа 
нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на развитие у 
них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 
традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края.

Основные содержательные линии
     Программа включает разделы: «Радость познания»,  «Мир как дом», «Дом как мир», «В 
поисках Всемирного наследия». 
      Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
1. природа  как  одна  из  важнейших  основ  здоровой  и  гармоничной  жизни  человека  и 

общества;
2. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм;
3. наука  как часть  культуры, отражающая человеческое  стремление  к истине,  к  познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;
4. искусство  (живопись,  архитектура,  литература,  музыка  и  др.)  как  часть  культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества;

5. человечество как многообразие народов, культур, религий;
6. семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог 

преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к 
поколению и жизнеспособности российского общества;

7. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
8. здоровый  образ  жизни  в  единстве  следующих  составляющих:  здоровье  физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное;
9. нравственный выбор и ответственность  человека по отношению к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Цели курса

Изучение  окружающего  мира  в  образовательных  учреждениях  направлено  на  достижение 
следующих целей:
- развитие умений  наблюдать,  характеризовать,  анализировать,  обобщать  объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
- освоение  знаний  об  окружающем  мире,  единстве  и  различиях  природного  и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической  и  духовно-нравственной  культуры,  патриотических  чувств;  потребности 
участвовать  в  творческой деятельности  в  природе и  в  обществе,  сохранять  и  укреплять 
здоровье.

Задачи курса:
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.
 Формировать  опыт  экологически  и  эстетически  обоснованного  поведения  в  природе  и 

социальной среде.
 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 46 на изучение предмета «Мир вокруг 
нас» отведено: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34  

часа.
19



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 КАСС

Мы и наш мир (5 ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Люди — 
творцы культуры.

Наш класс (7 ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 
Школа — содружество детей и взрослых; мир,  согласие,  дружба,  взаимопомощь в классе  и 
школе. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Уход за комнатными растениями. 
Разнообразие растений возле школы. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 
основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них 
— важная часть счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый 
помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе 
продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. 

Наш дом и семья (7 ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим,  
взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Я и члены моей семьи — часть моего 
народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от 
одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 
(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Комнатные растения у 
нас дома. Растения огорода и сада. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — 
животные, прирученные человеком в глубокой древности. Дикие и домашние животные. 
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное 
питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное 
поведение на улице.

Город и село (8 ч)
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Названия 
улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах.  
Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Ботанический сад — 
царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края 
— наше общее культурное богатство. 
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего.
Мир  профессий.  Наши  профессии  и  наш  характер.  Профессии  в  городе  и  селе:  общее  и 
различное.

Родная страна (3 ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг,  
герб, гимн. Москва — столица России. 
Семья  народов  России  —  наше  великое  достояние.  Костюмы  и  обычаи  разных  народов. 
Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, 
уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное 
уважение народов России — основа мира и согласия в стране.
Природа  России  — основа  нашей  жизни,  наше  великое  богатство.  Разнообразие  и  красота 
природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.

Человек и окружающий мир (3ч)
Природное  начало  в  человеке  и  его  культурные  особенности.  Внешний  облик  человека; 
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
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Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 
облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в 
изобразительном искусстве. 
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. 

2 КЛАСС
Время и календарь. Вселенная, время, календарь. (9ч )

Наша планета  во Вселенной.  Солнце — источник тепла и света на Земле.  Луна — спутник 
Земли.  Смена дня и ночи.  Смена времен года.  Наблюдение за небесными телами — основа 
измерения времени и создания календаря.
Способы измерения времени; старинные и современные часы.
Календарь.  Названия  месяцев  и  дней  недели.  Народный  календарь.  Наши  праздники. 
Экологический календарь.

Осень. (11 ч)
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. 
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, 
заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Особая пора осеннего равноденствия в природе и 
культуре. Народные осенние приметы и присловья.
Деревья  и  кустарники  родного  края.  Листопад,  его  значение  для  растений.  Взаимосвязи 
деревьев и кустарников с животными. 
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и 
зимующие птицы. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. 
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 
грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд  людей  осенью  (уход  за  домашними  животными,  уборка  урожая,  осенняя  вспашка  и 
озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.

Зима.      (6 ч)  
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. 
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать 
на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы  зимой.  Образование  стаек  зимующих  птиц  как  пример  приспособления  к  суровым 
условиям  жизни.  Птицы,  проводящие  зиму  вблизи  человеческого  жилья  (воробьи,  синицы, 
вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору 
учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд  людей  зимой  (снегозадержание;  ремонтные  работы;  труд  в  зернохранилищах  и 
овощехранилищах;  уход  за  домашними  животными;  прядение  и  т.  д.).  Главные  народные 
зимние праздники. 

Весна и лето.      (9 ч)  
Народные названия весенних месяцев. Весенние приметы и присловья. 
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, 
половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание 
листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.
Раннецветущие травянистые  растения,  их  разнообразие,  особенности  строения,  эстетическое 
значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. 
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Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в 
природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана.  Особая пора весеннего  равноденствия:  народная традиция 
закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, 
лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 
огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. 
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».

3 КЛАСС
Мир как дом     (11ч)  

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. 
Мир небесных тел. Невидимое сокровище. 
Самое главное вещество.  Свойства  воды. Круговорот воды в природе.  Природные стихии в 
народном творчестве.
 Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в народном 
творчестве. 
Мир животных. Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. 
Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство 
природы. Охрана природы в культуре народов России.
       Дом как мир     (12ч)  
Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая честь. 
Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное дерево. Муж и жена 
– одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. 
Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое 
гигиена.  Наши органы чувств.  Школа первой помощи.  Здоровью цены нет.  Дом невелик,  а 
стоять не велит. 
Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину.
      В поисках всемирного наследия     (10ч)  
Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. Путешествие в 
Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища.

4 КЛАСС
«Мы – граждане единого Отечества» (5 ч)     
Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Государственная  символика  России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения  при прослушивании гимна.  Конституция  — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  — глава  государства.  Ответственность  Федеральное 
собрание.  Ответственность  государства  за  благополучие  своих  граждан.  Ответственность 
российских граждан за своё Отечество.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и 
упрочения  духовно-нравственных связей  между соотечественниками.  Новый год,  Рождество 
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

«По родным просторам» (9ч)     
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества.
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Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.  Характеристика 
отдельных исторических  событий,  связанных с  Москвой (основание  Москвы,  строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. 

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи, 
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим 
народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.

Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

«Путешествие по реке времени» (17 ч)     
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 
культуре  России  в  разные  исторические  времена  (образование,  научные  знания,  памятники 
архитектуры и живописи и др.). 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. 

«Мы строим будущее России» (3 ч)     
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского хозяйства 
в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
ЛИЧНОСТНЫЕ

Патриотического воспитания:
- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему  многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед 
Родиной,  идентификации  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости 
использования русского языка и языков народов России, осознания и ощущения личностной 
сопричастности судьбе российского народа;
-  осознания  этнической  принадлежности,  знания  истории,  языка,  культуры  своего  народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
-  патриотизма,  чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России, любви к родному краю, родному дому;
-  уважения  к  таким  символам  государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к 
историческим символам и памятникам Отечества.
Гражданского воспитания: 
- активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
- культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов;
- уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 
- правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 
решений,  затрагивающих  их  права  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
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-  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей 
социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 
-  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений, 
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского 
потенциала.
Духовно-нравственного воспитания:
— признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный  жизненный  и 
читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 
Ценности научного познания:
— первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании; 
-  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию; 
-  представлений об основных закономерностях развития общества,  взаимосвязях человека и 
общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
- навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных 
умений исследовательской деятельности.
Эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;
- способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
- потребности в общении с художественными произведениями; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности;
Ценностного отношения к жизни и здоровью: 
— соблюдение правил здорового и  безопасного  (для  себя  и  других людей)  образа  жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения;
- осознания ценности жизни
- осознания последствий и неприятия вредных привычек.
Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к 
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к 
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных 
произведений.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
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-   развитие  основ  экологической  культуры,  соответствующей современному  уровню 
экологического мышления; 
- приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к  исследованию  природы,  к  занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к 
занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной 
деятельности;
-  способности  применять  знания,  получаемые  при  изучении  предмета,  для  решения  задач, 
связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической  культуры, 
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством 
методов предмета.
Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других;
-  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в    повышении    уровня  своей    
компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и   компетенции из опыта 
других;
- необходимость в формировании новых знаний,  умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;
-  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в   области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
- способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
-  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить 
позитивное в сложившейся ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные.

1) Базовые логические действия: 
-   понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
-  на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать  связи  и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 
в  пространстве); 
-  сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения, 
устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
-  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные 
объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма; 
-  выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе 
предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 
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-  проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или  выдвинутому 
предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к  экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; 
- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных вопросов; 
-  формулировать  с  помощью учителя  цель  предстоящей работы,  прогнозировать  возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 
природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 
последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  — 
следствие); 
-  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; 
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основе 
предложенного учителем способа её проверки; 
-  находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
-  читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,  таблицу, 
иллюстрацию); 
-  соблюдать  правила информационной безопасности  в  условиях контролируемого  доступа  в 
Интернет (с помощью учителя); 
-  анализировать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с 
учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 
графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные.
Общение:
-  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
-  признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 

аргументировано высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
-  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
-  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Совместная деятельность: 
-  понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

-  коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
-  выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы.

Регулятивные:
1) Самоорганизация: 
-   планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по  решению 
учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 
при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
-  объективно  оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку  с  оценкой 
учителя; 
-  оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 
семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;

  - воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
  -  приводить примеры культурных объектов родного края,  школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;
  -  различать объекты живой и неживой природы, объекты,   созданные человеком, и природные 

материалы,  части  растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя),  группы  животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери);

   - описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 
и культурные растения,  диких и  домашних животных;  сезонные явления в  разные  времена 
года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы, 
звери); выделять их наиболее существенные признаки;

  - применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
  проводить,  соблюдая правила безопасного  труда,  несложные  групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 
том  числе  вести  счёт  времени,  измерять  температуру  воздуха)  и  опыты под  руководством 
учителя;
- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

  оценивать  ситуации,  раскрывающие  положительное  и  негативное  отношение  к  природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах;

  -  соблюдать  правила  безопасности  на  учебном  месте  школьника;  во  время  наблюдений  и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;   соблюдать правила безопасного 
поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе.
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2 КЛАСС

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации (гимн,  герб,  флаг)  и  своего 
региона;
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов,  государственным символам России;  соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе;

  -  распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и 
фотографиям, различать их в окружающем мире;

  -  приводить примеры изученных традиций, обычаев  народов родного края; важных событий 
прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 
края;

  -  проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и  опыты  с 
природными объектами, измерения;

  -   приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  примеры,  иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека;

  - описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);

  - описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 
и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;

  - группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;
  - ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;
  -  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.

3 КЛАСС

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
-  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 
уважение к государственным символам России и своего региона;

  - проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;

  - показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
-  различать расходы и доходы семейного бюджета; 
- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;
 - описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 
их существенные признаки и характерные свойства;

  - использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека;

  - создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);

  - соблюдать правила безопасного поведения пассажира;
  - соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;

 - соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 -  безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях контролируемого  доступа  в 
Интернет;  ориентироваться  в  возможных  мошеннических  действиях  при  общении  в 
мессенджерах.

4 КЛАСС

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
-  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
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народов,  государственным символам России;  соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме;

  - показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 
равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 - знать основные права и обязанности гражданина Российской  Федерации;
 - соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;
-  рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  наиболее важных  событиях  истории 
России,  наиболее  известных  российских  исторических  деятелях  разных  периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края;

  -  распознавать  изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

  - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств;
-  называть  наиболее  значимые  природные  объекты  Всемирного  наследия  в  России  и  за 
рубежом (в пределах изученного); 
 - называть экологические проблемы и определять пути их решения;
 - создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;
 -  использовать  различные  источники  информации  для  поиска и  извлечения  информации, 
ответов на вопросы;
 - соблюдать правила нравственного поведения на природе;

   -  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
   - соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;
   -   осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов  и достоверной информации в 

Интернете.

ПРОГРАММА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  внеурочной  деятельности  «Функциональная  грамотность»  разработана  на 

основе Примерных программ начального общего образования в соответствии с требованиями 
Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго 
поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
программы:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Образовании в Российской Федерации"
• Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 
утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
06.10.2010 г. № 373
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 
986,  зарегистрированный  Мин  России  3  февраля  2011  года  №  19682  «Об  утверждении 
федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  оснащённости  учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»
• Постановление  Главного Государственного  санитарного  врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №  189,  (зарегистрировано  в  Минюсте 
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)
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• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от  12  мая  2011  года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при 
введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» .

Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, 
общения  и  мышления.  Мир  наших  детей  не  будет  похож  на  мир  предыдущих  поколений, 
будущее во многом зависит от их способностей, понимать и воспринимать новые концепции, 
делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям 
в течение всей своей жизни.

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно 
растущего  потока  информации,  появления  все  новых  профессий  и  отраслей  производства, 
человеку необходима способность ориентироваться в ситуации (профессиональной,  учебной, 
бытовой), выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, 
то есть быть информационно грамотной личностью. Требования стандарта таковы, что наряду с 
традиционным понятием«грамотность», появилось понятие «функциональная грамотность».

Функциональная грамотность– способность человека вступать в отношения с внешней 
средой  и  максимально  быстро  адаптироваться  и  функционировать  в  ней.  В  отличие  от 
элементарной грамотности  как способности  личности  читать,  понимать,  составлять  простые 
короткие  тексты  и  осуществлять  простейшие  арифметические  действия,  функциональная 
грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 
Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное 
обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию.

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности
Программа курса «Функциональная грамотность» разработана на четыре года занятий с 

детьми  младшего  школьного  возраста  (1  –  4  классы)  и  рассчитана  на  поэтапное  освоение 
материала. Всего – 135 часов (33 часа в1 классе, по 34 часа во 2 – 4 классах).Весь курс состоит 
из 3блоков:
читательская грамотность (по 12 часов в каждом классе);читательская грамотность (по 12 часов в каждом классе);
читательская грамотность (по 12 часов в каждом классе);математическая грамотность (по 11 часов в каждом классе);
читательская грамотность (по 12 часов в каждом классе);естественно – научная грамотность (по 11 часов в каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Читательская грамотность

Содержание.
1 класс
Тема 1.Виталий Бианки «Лис и мышонок»  1 час
Определять  жанр  произведения,  называть  героев  сказки,  дополнять  предложения,  пользуясь 
информацией  из  текста,  давать  характеристику  героям,  определять  последовательность 
событий и рассказывать сказку, составлять из частей пословицы и определять их соответствие 
произведению, различать научно – познавательный текст и художественный, определять, чему 
учит сказка.
Тема 2. Русская народная сказка «Мороз и заяц»1 час
Определять  национальную  принадлежность  сказки  по  информации  в  заголовке  занятия, 
отвечать на вопросы по содержанию сказки без опоры на текст, давать характеристику героям 
сказки, наблюдать над синонимами как близкими по значению (без введения понятия), делить 
текст  на  части  в  соответствии  с  предложенным  планом,  объяснять  значение  устойчивых 
выражений, подбирать из текста слова на заданную тему, определять, чему можно научиться у 
героев сказки, строить связное  речевое высказывание в соответствии с учебной задачей.
Тема 3.Владимир Сутеев «Живые грибы 1 час»
Давать  характеристику  героям,  дополнять  предложения  на  основе  сведений  из  текста, 
определять  последовательность  событий  и  рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по 
содержанию сказки, на основе сведений из рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 4.Геннадий Цыферов «Петушок и солнышко» 1 час
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Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, определять 
принадлежность  реплик  персонажам  сказки,  определять  последовательность  событий  и 
рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по  содержанию  сказки,  на  основе  сведений  из 
рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 5.Михаил  Пляцковский «Урок дружбы»1 час
Определять лексическое значение слова, анализировать содержание текста и составлять план, 
определять по рисунку содержание отрывка из текста, давать характеристику героям, понимать, 
чему учит сказка, фантазировать и придумывать продолжение сказки.
Тема 6. Грузинская сказка «Лев и заяц»1 час
Определять жанр произведения,  называть героев сказки,  выбирать изображение,  подходящее 
для иллюстрации героя сказки, давать характеристику героям сказки.
Тема 7.Русская народная сказка «Как лиса училась летать»1 час
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, определять 
принадлежность  реплик  персонажам  сказки,  определять  последовательность  событий  и 
рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по  содержанию  сказки,  на  основе  сведений  из 
рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 8. Евгений Пермяк «Четыре брата»1 час
Давать  характеристику  героям,  дополнять  предложения  на  основе  сведений  из  текста, 
определять  последовательность  событий  и  рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по 
содержанию сказки, на основе сведений из рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 9.День рождения Мухи – Цокотухи 1 час
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, определять 
принадлежность  реплик  персонажам  сказки,  определять  последовательность  событий  и 
рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по  содержанию  сказки,  на  основе  сведений  из 
рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 10. Как мужик и медведь прибыль делили 1 час
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, определять 
принадлежность  реплик  персонажам  сказки,  определять  последовательность  событий  и 
рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по  содержанию  сказки,  на  основе  сведений  из 
рассказа выбирать верные высказывания.
Тема 11. Литературная игра «По страницам сказок»1 час
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, определять 
принадлежность  реплик  персонажам  сказки,  определять  последовательность  событий  и 
рассказывать  сказку,  составлять  вопросы  по  содержанию  сказки,  на  основе  сведений  из 
рассказа выбирать верные высказывания.

2 класс
Тема 1. Основные правила пользования библиотекой. Вводный урок. 1час
Знакомство с понятиями «пользователь», «документ»,«источники», «информация».
Тема 2. История возникновения информационных центров. 3 часа
Виртуальная  экскурсия  по  мировым  информационным  центрам  мира  и  страны.  Структура 
библиотечных систем.
Тема 3. Библиотека – информационный центр школы. 2 часа
Система  расстановки  библиотечного  фонда.  Отделы  библиотеки(читальный  зал,  абонемент, 
справочная, художественная, краеведческая литература и периодические издания)
Тема 4. Методы работы с информацией. 2 часа
Отзыв на прочитанную книгу. Дневник чтения. Форма ведения дневника, иллюстрации.
Тема 5. Информационная культура школьника. 2 часа
Роль  информации  в  современном  мире.  Основные  понятия:  информационные  ресурсы, 
культура, документ. Безопасный Интернет.
Тема 6. Подведение итогов года–2 часа
Практическая работа.  Самостоятельный поиск информации.  Презентация дневника чтения за 
учебный год.

3 класс
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Тема 1. Книги верные друзья. 1 час
Презентация дневника читателя. Отзыв о наиболее понравившейся книге прочитанной за время 
летних каникул.
Тема 2. Писатели и художники в одном лице. 3 часа
Творчество писателей – иллюстраторов детских книг. Иллюстрирование сюжета по рассказу.
Тема 3. Будь здорова книжка! 2 часа
Простейшие операции по ремонту книг: подклеить обложку, вклеить выпавший лист. Книжная 
выставка «Эти книги, лечим сами».
Тема 4. Библиотека – информационный центр школы. 2 часа
Расширение  представлений  о  библиотеке.  Открытый  доступ  к  книжному  фонду.  Система 
расстановки  библиотечного  фонда.  Назначение  разделителей  на  книжных  полках.  Правила 
пользования  открытым  доступом.  Правила  и  обязанности  читателя.  Справочно-
библиографический аппарат библиотеки (СБА).
Алфавитный каталог (АК).
Тема 5. Методы работы с книгой. 2 часа
Структура книги. Знакомство с основными элементами книги. Дать понятия «титульный лист», 
«обложка», «аннотация», «содержание»,«иллюстрация»; навыки самостоятельного выбора книг 
с помощью
полученных знаний.
Тема 6. Подведение итогов года.2 часа
Практическая  работа.  Самостоятельный  поиск  информации.  Поиск  информации  по  автору 
книги.

4 класс
Тема1. Библиотека и Интернет как источники информационных ресурсов общества. 2 часа
Расширение  представлений  о  библиотеке,  об  информации.  Виды  информации  и  источники 
информации по отраслям наук.
Тема 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритм их решения. 2 часа
Адресный, фактографический и тематический поиск и алгоритмы выполнения. Использование 
результатов  поиска  при подготовке  сочинений,  тематических  вечеров,  викторин,  конкурсов, 
игр, литературных путешествий.
Тема 3. Аналитико –синтетическая переработка источников информации. 3 часа
Первичные документы как объекты аналитико-синтетической информации.
Углубление  представлений  о  первичных  документах.  Виды  первичных  документов  для 
младших школьников: художественные, научно-познавательные, учебные и справочные.
Высказывание своего отношения к прочитанному.
Тема 4. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной работы учащихся. 
3 часа
Технология подготовки планов, рассказов и отзывов. План как способ записи прочитанного и 
отражения  состава  и  частей  научно-познавательного  текста.Способы  составления  плана  и 
правила оформления.
Тема 5. Подведение итогов по курсу. 2 часа

Математическая грамотность
1. Арифметические забавы
Из истории математики. Как люди научились считать. Игры с числами.Решение задач в стихах, 
задач-шуток;  арифметических  задач,требующих  особых  приёмов  решения;  задач  на 
сообразительность и
внимание.  Ребусы.Математическая  лотерея.  Цифры  у  разных  народов. 
Арифметическиеголоволомки.  Составление  задач  –  шуток,  магических  квадратов, 
ребусов.Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними.
2. Логика в математике.
Больше - меньше, раньше - позже, быстрее - медленнее. Множество иего элементы. Способы 
задания  множеств.  Сравнение  и  отображениемножеств.Истинные  и  ложные  высказывания. 
Символы в реальности и сказке.Самостоятельное создание символов. Обозначение действий, 
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знаки –пиктограммы. Понятие «дерево».Задачи на поиск закономерности, на внимательность 
исообразительность.Чётность  –  нечётность,  чёрное  –  белое.  Арифметические  ребусы 
илабиринты.Логические  задачи  на  поиск  закономерности  и  классификацию.  Танграм  – 
китайская головоломка из геометрических фигур.
3. Задачи с геометрическим содержанием
Кодирование.  Задачи  на  разрезание,  на  склеивание.Задачи  со  спичками.  Геометрическая 
викторина.
Игра -  головоломка «Пифагор».  Не отрывая карандаш…  Зеркальноеотражение.  Симметрия. 
Геометрия танграма. Игры на развитие конструкторских способностей.

Тематическое планирование
Содержание Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Арифметические забавы 3 3 3 3
Логика в математике 5 5 5 5
Задачи с геометрическим содержанием. 3 3 3 3
Итого: 11 11 11 11

Грамотность в естественных науках.
1 класс

1. Как Иванушка хотел попить водицы. 1час
2. Пятачок, Винни – Пух и воздушный шарик.1час
3. Про репку и другие корнеплоды.1час
4. Плывёт, плывёт кораблик.1час
5. Про Снегурочку и превращения воды.1час
6. Как делили апельсин.1час
7. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду.1час
8. Иванова соль.1час
9. Владимир Сутеев. Яблоко.1час
10. Что у нас над головой?1час
11. Что у нас под ногами?1час

2 класс
1. Введение (1 ч)
Раскрытые  и  нераскрытые  загадки  нашей  планеты:  обзор  основных  тем  курса.  Романтика 
научного поиска, радость путешествий и открытий.
2. Тайны за горизонтом (1 ч)
Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? Какая страна 
самая маленькая в мире? Как древние находили путь?
Практические работы с картой.
3. Жили-были динозавры... и не только они (1 ч).
Существовали  ли  драконы  на  самом  деле?  Персонажи  сказок?  Почему  люди  не  летают? 
Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи дышат под водой?
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
4. Тайны камней (2 ч).
Когда  были  открыты  драгоценные  камни?  Что  такое  песок?  Малахитовая  шкатулка.  Чем 
знаменит малахит? Как образуется золото?
5. Загадки растений (2 ч).
История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево. Зачем 
деревьям  кора?  Железное  дерево.  Где  растут  орехи?  Почему  крапива  жжется?  Как  растет 
банановое дерево? Растения –рекордсмены.
Практическая работа через сравнение.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с
местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
6. Эти удивительные животные (1 ч).

21



Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. Кошки во времена 
прошлые. Все ли кошки мурлыкают?
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в зоопарк,  зоологический музей для ознакомления с 
экзотическими животными.
7. Планета насекомых (1 ч).
Разнообразие  и  многочисленность  насекомых,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.  Чем 
питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою паутину? Что происходит 
с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых.
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для 
ознакомления с энтомологическими коллекциями.
8. Загадки под водой и под землей (1 ч).
Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском 
берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? Каково происхождение золотой 
рыбки? Почему майские жуки забираются в землю?
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  морской  аквариум,  дельфинарий,  зоологический 
музей для знакомства с морской фауной.
9.Итог 1 час

3 класс
1. Введение (1 ч).
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.
2. Тайны за горизонтом (1 ч).
Кто  открыл  Австралию?  Существует  ли  жизнь  в  Антарктиде?  Как  образовались  Гавайские 
острова? Где родина фигового дерева?
Практические работы с картой.
3. Жили-были динозавры... и не только они (1 ч).
Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? Как улитка 
строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?»
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
4. Тайны камней (2 ч).
Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? Где находится самая большая и 
самая глубокая пещера? Сады камней.
Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь ,каменная соль и т. д.).
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  геологический  музей  для  ознакомления  с 
разнообразием горных пород и минералов.
5. Загадки растений (2 ч).
Растения - путешественники? (Что такое эвкалипт?). Кактусы,  Эдельвейс, водяной орех, сон-
трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Лекарственные 
растения (например: валериана).
плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка); их важнейшие 
свойства,  правила сбора.  Охрана лекарственных растений.  Почему оливу называют деревом 
мира?
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в 
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
6. Эти удивительные животные (1 ч).
«Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области. 
Разумные дельфины. Животные – рекордсмены.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в зоопарк,  зоологический музей для ознакомления с 
экзотическими животными.
7. Планета насекомых (1 ч).
Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? Муравьи 
и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
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Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для 
ознакомления с энтомологическими коллекциями.
8. Загадки под водой и под землей (1 ч).
Что  такое  ракушка-прилипала?  Как  передвигается  осьминог?  Что  такое  насекомоядные 
растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь в 
гору? Почему некоторые животные выглядят как растения?
9.Итог 1 час

4 класс
1. Введение (1 ч).
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.
2. Тайны за горизонтом (1 ч).
Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и Каспийское 
моря? Что такое семь чудес света?
Практические работы с картой.
3. Жили-были динозавры... и не только они (1 ч).
Что  такое  ледниковый  период?  Как  нашли  ископаемого  мамонта?  Что  такое  меловые 
отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил?
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  на  геологическое  обнажение  для  поиска 
окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.
4. Тайны камней (1 ч).
Дольмены  –  что  это?  Откуда  взялись  статуи  на  острове  Пасха?  Почему  нефрит  называют 
национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы?
Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.)
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  геологический  музей  для  ознакомления  с 
разнообразием горных пород и минералов.
5. Загадки растений (2 ч).
История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и 
др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др.
Практические  работы:  рассматривание  растений  в  гербариях  ,рассматривание  овощей, 
фруктов и их муляжей.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в 
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
6. Загадочные животные (2 ч).
Тайна  озера  Лох-Несс.  Существует  ли  снежный  человек?  Загадки  обычных  животных 
(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки 
и т. д.).
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в зоопарк,  зоологический музей для ознакомления с 
экзотическими животными.
7. Планета насекомых (1ч).
Разнообразие  и  многочисленность  насекомых,  их роль  в  природе  и  жизни человека.  Жуки. 
Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей —священный жук древних египтян.
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для 
ознакомления с энтомологическими коллекциями.
8. Загадки под водой и под землей (1 ч).
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  морской  аквариум,  дельфинарий,  зоологический 
музей для знакомства с морской фауной.
9. Итог. 1 час.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.«Читательская грамотность»
Предметные:
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- правил пользования библиотекой;
- основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, послесловие, 
форзац);
-  уметь  самостоятельно  определять  жанр  книги  (художественная,  научно-популярная, 
справочная), иметь представление о различных видах литературы;
-  использовать  для решения познавательных и коммуникативных задач справочной,  научно-
популярной литературы, периодических изданий для младших школьников;
-  знать  основные  этапы  развития  книжного  дела,  исторический  процесс  формирования 
внешнего вида книги и ее структуры;
- понимать значение терминов, определенных программой;
- знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии 
с возникающими в ходе обучения задачами;
- овладение методами аналитико–синтетической переработки информации;
- изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления результатов
самостоятельной учебной и познавательной работы;
-  ориентироваться  в  информационной  среде  библиотеки  и  Интернета,  уметь  критически 
оценить и обработать найденную информацию;
- уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы.
Метапредметные
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи;
 высказываться в устной и письменной формах;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  поставленной  задачей  с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 использованию  навыки  поиска  и  анализа  информации  в  основном  учебном  процессе  и 
повседневной практике взаимодействия с миром.
- ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в словарях;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря;
 различать способ и результат действия;
 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета
сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 
общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;
 допускать  возможность  существования  различных  источников  информации,  в  том  числе 
совпадающих, и учитывать и сохранить авторство источника информации;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

2. «Математическая грамотность»
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий 
проблемного и эвристического характера;
 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные:
 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 
задания.
 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы.
 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 
головоломками.
 анализировать правила игры.
 действовать в соответствии с заданными правилами.
 включаться в групповую работу.
 участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать  собственное  мнение  и 
аргументировать его.
 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 
действии.
 аргументировать  свою позицию в  коммуникации,  учитывать  разные  мнения,  использовать 
критерии для обоснования своего суждения.
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Предметные результаты:
 использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений.
 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта,  измерения, прикидки результата и его 
оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,  диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов.
 умения выполнять устно, строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
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3. Грамотность в естественных науках.
Личностные результаты:
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и 
ценностей
 формировать  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою 
Родину,  российский народ и историю России,  осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность; формировать ценности многонационального российского общества;
 развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать;
 развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения;
 развивать  самостоятельность  и  личную  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 самостоятельно  определять  и  высказывать  самые простые  общие  для  всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 формировать  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 
творческому труду,  работу на  результат,  бережное  отношение  к  материальным и духовным 
ценностям.
Метапредметные результаты:
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления;
 формировать  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения
результата;
 формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном 
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации, 
передачи и интерпретации информации;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 
рассуждения;
 быть готовым слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;
 определять общие цели и пути её достижения; уметь договариваться о распределении функций 
и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной 
деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
 осознавать  целостность  окружающего мира,  осваивать  основы экологической грамотности, 
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 осваивать доступные способы изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др.),  с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развивать  навыки  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем 
мире,
 оценивать правильность поведения людей в природе, быту.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития младшего школьника

     Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказывает положительное 
влияние: 
- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 
способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 
-на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
-на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  навыками  работы  с 
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 
безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
     Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 
как  субъекта  учебной деятельности  и  образовательных отношений в  современных условиях 
цифровой трансформации образования. 
     Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для  первого  этапа 
школьного  образования  возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между 
освоением  предметного  содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области 
метапредметных результатов. 
     Это взаимодействие проявляется в следующем: 
1)  предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной  основой 
становления УУД; 
2)  развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса  как  активной 
инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения  различных 
интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и 
воображения,  в  том числе  в  условиях  дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 
3)  под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной  деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций 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; 
4) 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. 
     В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 
феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в  частности: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
     При создании программы формирования УУД учитывалась их характеристика,  которая 
даётся во ФГОС НОО. 
     Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. 
К ним относятся: 
—методы  познания  окружающего  мира,  в  том  числе  представленного  (на  экране)  в  виде 
виртуального  отображения  реальной действительности  (наблюдение,  элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 
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—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация); 
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
      Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
     Коммуникативные универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для 
формирования  готовности  младшего  школьника  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. 
     В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 
учебных операций, обеспечивающих: 
1)  смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическую  текстовую 
деятельность с ними; 
2)  успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога),  в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
3)  успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание  текстов 
разного типа  — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
(виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового назначения  (самостоятельный 
поиск, реконструкция, динамическое представление); 
4)  результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности  (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий 
неконтактного информационного взаимодействия.
     Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность  учебных операций, 
обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности  (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 
     В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
     Важной  составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются  операции, 
определяющие  способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе  коллективной/ 
совместной  деятельности,  к  мирному  самостоятельному  предупреждению  и  преодолению 
конфликтов,  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного 
информационного взаимодействия. 
     В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 
выделены в специальный раздел. 
     Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 
1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 
находить  компромиссные  решения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 
современного процесса образования
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     Согласно теории развивающего обучения (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),  то  необходимо  определение  вклада  каждого  из  них  в  становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 
     В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 
методические позиции: 
     1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных 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  технологии,  а  смысловое  чтение  —  прерогатива  уроков  русского  языка  и 
литературы. 
     Соответствующий  вклад  в  формирование  универсальных  действий  можно  выделить  в 
содержании 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  предметном  содержании.  Третий  этап  характеризуется  устойчивостью 
универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
обучающегося  начинает  формироваться  обобщённое  видение  учебного  действия,  он  может 
охарактеризовать  его,  не  ссылаясь  на  конкретное  содержание.  Например,  «наблюдать  — 
значит…»,  «сравнение  —  это…»,  «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  младшего  школьника  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 
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деятельность.  Учебные  диалоги,  в  том  числе  с  представленным  на  экране  виртуальным 
собеседником,  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 
состав учебного действия. Цель таких заданий  — создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 
учителем,  когда  все  вместе  выстраивают  пошаговые  операции,  постепенно  дети  учатся 
выполнять их самостоятельно.  При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 
формирования алгоритма:  построение последовательности шагов на конкретном предметном 
содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень  — 
построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 
речи. 
     При этом изменяется и процесс контроля: 
     1)  от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным 
аналитическим оценкам; 
     2)  выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля —  результата  и  процесса 
деятельности; 
     3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 
возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 
диагностикой  ошибок  обучающегося  и  с соответствующей  методической  поддержкой 
исправления самим обучающимся своих ошибок. 
     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: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 
сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для  повышения  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  сходству  или 
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,  для  анализа  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 в электронном формате для 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. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
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.
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     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. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах

     В  соответствии  с  ФГОС НОО  сформированность  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 
В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой  (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 
морально  поддержать  его,  высказать  надежду  на  дальнейшие  успехи.  При этом результаты 
контрольно-оценочной  деятельности,  зафиксированные  в  электронном  формате,  позволят 
интенсифицировать работу учителя. 
     Можно  использовать  словесную  оценку:  «молодец,  стараешься,  у  тебя  обязательно 
получится»,  но отметку можно поставить только в том случае,  если учебная задача решена 
самостоятельно  и  правильно,  т.  е.  возможно  говорить  о  сформировавшемся  универсальном 
действии. 
     В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе  «Планируемые  результаты  обучения»  в  специальном  разделе  «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 
     Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
      Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 
     Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника  учебного  диалога, 
действия,  связанные  со  смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).
     Представлен также  раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
     Регулятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и 
самооценки. 
          В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы  и  формы  организации  обучения,  направленные  на  формирование  всех  видов  УУД. 
Здесь  на  методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в 
формирование  универсального  действия,  но  всё  это  может  корректироваться,  уточняться  и 
дополняться  учителем  с  учётом  особенностей  контингента  обучающихся  данной 
образовательной  организации,  а  также  наличия  конкретной  образовательной  среды. 
Тематическое планирование можно найти на сайте.

2.3  ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 
программ.
     Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 
старший вожатый, воспитатель, куратор,   тьютор   и   т. п.)  могут  реализовать 
воспитательный  потенциал  их  совместной  с  обучающимися  деятельности  и  тем 
самым сделать свою образовательную организацию воспитывающей организацией.
     В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 
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личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах раз вития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы  станет  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
    Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися  личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; 
готовность  к  саморазвитию;  мотивация  к  познанию  и  обучению;  ценностные 
установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально 
значимой деятельности.

Программа  воспитания  —  это  не  перечень  обязательных     мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.

Рабочая  программа  воспитания  МАОУ  СОШ  №  46 включает в себя четыре 
основных раздела:

1. Раздел  «Особенности  организуемого  в  образовательной организации 
воспитательного процесса», в котором кратко  описывается  специфика 
деятельности в сфере воспитания. 

1. Раздел  «Цель  и  задачи  воспитания»,  в  котором  на  основе базовых 
общественных  ценностей  формулируется  цель  воспитания и задачи, которые 
предстоит решать для достижения цели.

2. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 
показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 
целей и задач воспитания. 

     Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и 
соответствует  одному  из направлений  воспитательной  работы. Инвариантными 
модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», 
«Самоуправление»  и  «Профориентация»  (два  последних модуля  не  являются 
инвариантными  для  начального общего образования). Вариативные модули: 
«Ключевые  общешкольные  дела»,  «Детские  общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-
эстетической среды», «Профилактическая работа», «Мы будущее страны».

     Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  с  их 
значимостью  в  системе  воспитательной  работы. Деятельность педагогических 
работников в рамках комплекса модулей  направлена  на  достижение  результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования.
4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 
котором необходимо показать, каким образом в образовательной организации 
осуществляется  самоанализ  организуемой  в  ней  воспитательной  работы.  Здесь 
приводятся  не  результаты  самоанализа,  а  лишь  перечень  основных его 
направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 
способы осуществления.
     К программе воспитания прилагается  ежегодный  календарный  план 
воспитательной работы.
     Программу воспитания сама по себе не является инструментом воспитания: 
обучающегося  воспитывает  не  документ,  а  педагогический  работник  — своими 
действиями,  словами,  отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим 
работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 
обучающихся.

2.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
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Процесс  воспитания  в  МАОУ  СОШ  №46  основывается  на  следующих  принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдение 
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритет  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; 

-  организация  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

-  системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №46 являются следующие: 
-  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных 

усилий педагогов; 
-  коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и 

коллективный анализ их результатов; 
- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-  в  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное  межклассное  и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
-  педагоги  школы ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных 

классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой организации воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  муниципального 
образования  город  Краснодар  средняя  общеобразовательная  школа  №46  имени  Героя 
Советского Союза Георгия Невкипелого расположена в микрорайоне Гидростроителей. Школа 
начала свою деятельность  01.09.1978 года.  Здесь сложился свой круг традиций,  сохранению 
которых способствует и то, что в школе обучались несколько поколений семей, проживающих 
в  микрорайоне.  ГМР  –  район  с  хорошо  развитой  досуговой  инфраструктурой.  Социальный 
контингент очень разнообразен, в основном это молодые родители, переселенцы, многодетные 
семьи, дети разных национальностей. На сегодняшний день в школе более 3500 обучающихся, 
это  самая  многокомплектная,  из  всех  школ  Карасунского  внутригородского  округа. 
Необходимо отметить, что все классные коллективы сформированы из учащихся, пришедших 
не только из нашего микрорайона, но и из разных уголков России, со своими устоявшимися 
представлениями,  территориальными  укладами,  что  формирует  определенные  задачи 
воспитания, стоящие перед классными руководителями. 

Несмотря на то, что школа работает в условиях многокомплектности, в ней создаются 
максимально возможные условия для комфортного обучения: для обучающихся оборудованы и 
эстетично оформлены классные кабинеты с современной школьной мебелью, техническими и 
электронными  средствами  обучения,  интерактивным  оборудованием,  которое  получено  в 
рамках  ЦОС.  В школе  созданы соответствующие условия в  части  материально-технической 
базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 
учителя  и  ученика,  мобильных  классов  и  др.  В  сентябре  2021  года  планируется  ввод  в 
эксплуатацию блока начальной школы на 400 мест.

В  рамках  организации  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности  в 
образовательной  организации  имеются:  большой  и  малый  спортивный  зал,  актовый  зал, 
библиотека с читальным залом.
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МАОУ  СОШ  №46  расположена  по  соседству  с  другими  образовательными 
организациями  №  52,  70,  гимназией  №  69.  В  школе  активно  развивается  социальное 
партнерство  с  образовательными  учреждениями:  МБОУ  СОШ  №52,  МБОУ  СОШ  №70, 
Гимназией №69, МБОУ СОШ №52, учреждениями культуры  города и края: МАОУ ДО МО 
ДШИ  «Родник»,  заключен  договор  о  сетевом  взаимодействии,  ГАУК  КК  «Краснодарское 
творческое объединение «Премьера» им. Л,Г. Гатова, филиал №8 МУК ЦБС города Краснодара 
Детской библиотекой №1 им. В.П. Бардадыма и Библиотекой им. Ю.П. Кузнецова (филиал №2 
МУК  ЦБС  города  Краснодара),  учреждениями  физкультурно-спортивного  направления: 
спортивный  клуб  «Торнадо»,  клуб  единоборств  «Колизей»,  Федерация  Тхеквондо  г. 
Краснодара,  Хуторским казачьим обществом «Казачий пикет» Екатеринодарского районного 
казачьего  общества  Кубанского  войскового  казачьего  общества,  обществом  ветеранской 
организации «Совет ветеранов», что позволит при устранении переуплотненности реализовать 
модель школы полного дня. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России,  принимающий судьбу Отечества  как  свою личную,  осознающей ответственность  за 
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях 
российского народа. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых общественных ценностях (семья, труд, 
отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель 
воспитания в МАОУ СОШ № 46 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1)  в  усвоении  ими  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)  в  развитии  позитивных отношений  на  основе  общественных  ценностей  (то  есть  в 
развитии их социально значимых отношений); 

3)  в  приобретении  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 
по  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются  важным  фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1.  В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего 
образования)  целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут. 

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего  школьного 
возраста:  с  их  потребностью самоутвердиться  в  своем новом социальном статусе  –  статусе 
школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание  их  станет  базой  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников  и 
накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  –  время,  потехе  –  час»  как  в  учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,  о бездомных животных в своем 
дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым  мусором  улицы,  леса, 
водоёмы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми,  уметь  прощать 

обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям, 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то 
непохожим на других ребят; 

уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание 
важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку 
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему 
общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностного отношения: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно 
оберегать; 

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития,  условию крепкой дружбы, 
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным 
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и 
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно  важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с  особенностями  детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных  взрослому миру.  В  этом  возрасте  особую значимость  для  детей  приобретает 
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становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций. 
Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально  значимых 
отношений школьников.

3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего  образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников  юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный  выбор  старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный  практический 
опыт,  который они могут приобрести в том числе и в  школе.  Важно,  чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу,  стране  в  целом,  опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
опыт природоохранных дел; 
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях, 

волонтерский опыт; 
опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания.  Приоритет  – это то,  чему педагогам,  работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  цели, 
позволит  ребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше 
ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать 
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними, 
продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения, 
смелее  искать  и  находить  выходы из  трудных жизненных ситуаций,  осмысленнее  выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:

1)  реализация  воспитательных  возможностей  общешкольных  ключевых  дел, 
продолжение традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2)  реализация  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)  вовлечение  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения, 
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их 
воспитательные возможности; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

6)  поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
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7)  организация  для  школьников  экскурсий,  экспедиций,  походов  и  реализация  их 
воспитательного потенциала; 

8) организация профориентационной работы со школьниками; 
9)  развитие  предметно-эстетическую  среды  школы  и  реализация  ее  воспитательных 

возможностей; 
10)  организация  работы  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 
11) организация усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-

исторических  ценностей  нашего  общества  и  государства,  формирование  национального 
самосознания;  развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему 
народу.

12)  систематическая  работа  по  выявлению  несовершеннолетних,  находящихся  в 
социально-опасном положении,  имеющих проблемы в обучении,  отклонения  в  поведении,  в 
социальной адаптации, реализация совместной деятельности педагогов, школьников, родителей 
по направлению «Профилактика».

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе 
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Это  не  набор  календарных  праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников,  объединяющих  их  вместе  с  педагогами  в  единый  коллектив.  Ключевые  дела 
обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые 

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума. В МАОУ СОШ № 46 проводятся мероприятия с казаками наставниками по 
плану  совместной  работы,  турслеты,  спортивные  состязания.  Проводится  в  весенне-летний 
период  времени  работа  тимуровцев  из  числа  трудоустроенных  обучающихся.  Ребята 
ухаживают  за  бюстом  Героя  Советского  Союза  Георгия  Невкипелого  и  мемориалом 
защитникам рубежей Отечества, в сквере Пограничников;

-  открытые дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый комплекс  открытых 
дискуссионных площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

Обучающиеся МАОУ СОШ №46 участвуют в ежегодных акциях: «Бессмертный полк», 
«Окна победы», «Великие сражения России», «Диктант Победы», «Географический диктант», 
«Казачий  диктант»  и  др.,  проводят  традиционные  праздники:  «Посвящение  в  казачата», 
«Посвящение в Жуковцы», «День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков»,  «Песня  в  солдатской  шинели»  –  фестиваль-конкурс  инсценированной  песни, 
посвященной Дню Победы, «Зарница» и др., которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
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Наши  школьные  традиции,  лежащие  в  основе  внешкольного  уровня,  ключевые  дела 
адаптированы  применительно  к  нашей школе  и  направлены на  воспитание  жизнеспособной 
личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на 
Кубани,  трудиться на благо родного города Краснодара и Краснодарского края,  заряженной 
патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее.

На школьном уровне: 
-  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные, 

музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в 
школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 

Наши праздники, так называемые праздничные дни – это торжественные эмоционально-
окрашенные  подведением  некоторых  итогов  школьных  долгосрочных  социально-значимых 
проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 
корней,  осознание  неповторимости  Краснодарского  края,  ее  судьбы,  неразрывность  с  ней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День Учителя», 
«Посвящение  в  первоклассники»,  «День  Героев  отечества»,  «День  самоуправления»,  «День 
матери»,  «Новогодний  калейдоскоп»,  «Шахматный  турнир»,  «День  Защитника  Отечества», 
Вечер  встречи  выпускников  «Не повторяется  такое  никогда»,  связанные  со  значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  за 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися.

На уровне классов:
-  выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
На индивидуальном уровне:
-  вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,  которые  могли  бы  стать  хорошим 
примером для ребенка,  через  предложение взять  в следующем ключевом деле на себя  роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  организует  работу  с  коллективом  класса; 

индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями, 
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными 
представителями 
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Работа с классным коллективом: 
-  инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с  учащимися вверенного ему класса (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной  направленности),  позволяющие  с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные 
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы 
поведения в обществе;

- проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения 
педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания 
благоприятной среды для общения; 

-  сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и 
командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии   организуемые 
классными  руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие  подарки  и  розыгрыши,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии 
собственного участия в жизни класса;  

-  выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям  освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
-  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях,  в  играх,  погружающих ребенка в  мир человеческих  отношений,  в  организуемых 
педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения 
сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с 
преподающими  в  его  классе  учителями,  а  также  (при  необходимости)  –  со  школьным 
психологом; 

-  поддержка  ребенка  в  решении  важных для  него  жизненных  проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбор профессии,  вуза и дальнейшего 
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

-  индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими 
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие, 
спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с 
классным  руководителем  в  начале  каждого  года  планируют  их,  а  в  конце  года  –  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

-  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или 
законными  представителями,  с  другими учащимися  класса,  через  включение  в  проводимые 
школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 
-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым 
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и 
учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам 
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,  отличной  от 
учебной, обстановке; 
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- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
-  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
-  организация  родительских собраний,  происходящих в режиме обсуждения  наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
-  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в 

управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения  их 
детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
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  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные 
социально значимые формы поведения; 

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской 
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на 

передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность, 
позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. 

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие 
благоприятные  условия  для  самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их 
творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников,  воспитание у них культуры общения, 
развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные  на  воспитание  у  школьников  любви  к  своему  краю,  его  истории,  культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их  ценностного  отношения  к 
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своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные на  развитие 
творческих  способностей  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  уважительного 
отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает 

следующее: 
-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками, 

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя, 
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 
познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

-  привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через 
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий,  которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их 
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках 
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст 
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической 
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного 
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и 
самореализации.  Это то,  что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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На уровне школы: 
-  через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета  мнения 

школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-  через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов для облегчения 
распространения  значимой  для  школьников  информации  и  получения  обратной  связи  от 
классных коллективов; 

-  через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и 
организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и 
курируемой  школьным  психологом  группы  по  урегулированию  конфликтных  ситуаций  в 
школе. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например,  старост,  дежурных  командиров),  представляющих  интересы  класса  в 
общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные 
направления  работы  класса  (например,  штаб  спортивных  дел,  штаб  творческих  дел,  штаб 
работы с младшими ребятами); 

-  через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп, 
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
-  через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными 
растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих целей,  указанных  в 
уставе  общественного  объединения.  Школьное  отделение  РДШ  работает  по  четырем 
направлениям:  Гражданская  активность,  Личностное  развитие,  Военно-патриотическое 
направление,  Информационно-медийное направление.  Его правовой основой является  ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях»                    (ст. 5).  В  
школе  работает  волонтерский  антинаркотический  отряд  «Здоровье»,  ЮИД,  отряд  «Юные 
казачата», отряд «Юные жуковцы», «Морячки», «Эколята». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность 
выборных  органов  общему  сбору  объединения;  ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-  организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить 
важный для  их  личностного  развития  опыт деятельности,  направленной  на  помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 
посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  совместная  работа  с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории МАОУ 
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СОШ №46 и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

-  организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить 
важный  для  их  личностного  развития  опыт  осуществления  дел,  направленных  на  помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

-  клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского 
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением, 
планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  празднования  знаменательных  для  членов 
объединения событий; 

-  рекрутинговые мероприятия в начальной школе,  реализующие идею популяризации 
деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых  участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что 
происходит  в  объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского 
объединения,  проведения ежегодной церемонии посвящения  в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях; 

-  участие  членов  детского  общественного  объединения  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 школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор, 

получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде, 
научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности,  формирования у них навыков самообслуживающего труда,  преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах  их  классными  руководителями  и  родителями  школьников:  в  музей,  в  картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением  среди  школьников  ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например, 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

-  литературные,  исторические,  биологические экспедиции,  организуемые учителями и 
родителями  школьников  в  другие  города  или  села  для  углубленного  изучения  биографий 
проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь  исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-  многодневные  походы,  организуемые  совместно  с  учреждениями  дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего  походного  костра  и  всего  похода  –  по  возвращению  домой).  Стало  традицией  в 
МАОУ  СОШ  №46  проведение  ежегодных  некатегорийных  походов  «Дорогами  войны»,  в 
Северский район, окрестности т/б «Крымская поляна» под руководством тренеров по туризму 
учителей технологии Левицкого Е.А. и учителя физической культуры Палеха О.В.; 

-  турслёт  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
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местности,  конкурс  знатоков  лекарственных  растений,  конкурс  туристской  кухни,  конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

Модуль «Школьные медиа»
     Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых обучающимися  и  педагогическими 
работниками  средств  распространения  текстовой,  аудио-  и  видеоинформации)  —  развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся. 
     Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:   разновозрастный  редакционный  совет  обучающихся  и  консультирующих  их 
педагогических  работников,  целью   которого  является  освещение  (через  школьную  газету, 
школьное  радио  или  телевидение)  наиболее  интересных  моментов  жизни  образовательной 
организации,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности 
органов ученического самоуправления;
- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются 
материалы  о  профессиональных  организациях,  об  организациях  высшего  образования  и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организация 
конкурсов  рассказов,  поэтических  произведений,  сказок,  репортажей  и  научно-популярных 
статей;  проведение  круглых  столов  с  обсуждением  значимых  учебных,  социальных, 
нравственных проблем;
-  школьный  медиацентр  —  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа 
информационно-технической  поддержки   школьных   мероприятий,   осуществляющая 
видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
-  школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 
работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности к образовательной 
организации,  информационного  продвижения  ценностей  образовательной  организации  и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 
работниками  и  родителями  (законными  представителями)  могли  бы  открыто  обсуждаться 
значимые для образовательной организации вопросы;
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 
познавательных,  документальных,  анимационных,  художественных  фильмов  с  акцентом  на 
этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
     Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации 
при  условии  её  грамотной  организации  обогащает  внутренний  мир  обучающегося, 
способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создаёт  атмосферу 
психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации.
    Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется  через  такие формы работы с 
предметно-эстетической средой образовательной организации, как:
-  оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов, 
лестничных  пролётов  и  т.  п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может  служить 
хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные 
занятия;
-  размещение  на  стенах  образовательной  организации  регулярно  сменяемых  экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчётов об 
интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведённых ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 
образовательной  организации  беседок,  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и 
приспособленных  для  обучающихся  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-
рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  образовательной 
организации на зоны активного и тихого отдыха;
-  создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  в  вестибюле  образовательной  организации 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 
представители)  и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимся  своих  классов,  позволяющее  обучающимся  проявить  свои  фантазию  и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с 
обучающимися;
- размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного 
экспериментариума  —  набора  приспособлений  для  проведения  заинтересованными 
обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;
- событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,  собраний, 
конференций и т. п.);
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 
гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 
используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни 
образовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных  дел  и  иных  происходящих  в  жизни  образовательной  организации  знаковых 
событий;
-  регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по благоустройству 
различных  участков  пришкольной  территории  (например,  высадке  культурных  растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведённых для детских проектов мест);
-  акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, её традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями»
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: 
-  общешкольный  совет  родителей  и  Управляющий  совет  школы,  участвующие  в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

-  родительские гостиные,  на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с  детьми,  проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия 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. 
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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. 

Модуль  «Мы будущее страны»
Модуль  направлен  на  поэтапное  освоение  детьми  и  подростками культурно  – 

исторического  наследия  малой  родины,  воспитание  патриотических  чувств  и  высоких 
культурно – нравственных качеств.

Патриотическое  воспитание  –  направлено  на  организацию  усвоения  ценностей 
гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей нашего общества и 
государства, формирование национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству 
и гордости за принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, 
готовность к достойному служению обществу и государству.

Для реализации данного направления была выбрана модель гражданско-патриотического 
воспитания и разработан модуль «Мы будущее страны».

На групповом уровне: 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 
образом  меняются  отношения  гражданина  России  с  государством  и  обществом.  Гражданин 
получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 
областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других 
людей.  В  этих  условиях  патриотическое  воспитание  детей  является  исключительно  важной 
частью воспитания подрастающего поколения.
Под  патриотическим  воспитанием  понимается  постепенное  и  неуклонное  формирование  у 
подростков любви к своей Родине.

Основная цель данного модуля: 
- формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют 

основу  его  коммуникативной,  гражданской  и  социальной  активности,  развитие  творческих 
способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края);

-  создание  условий  для  формирования  личности  гражданина  и  патриота  России  с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 
поведения;

- формирование гражданской и правовой направленности развития личности;
- воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции.
Данная  цель  охватывает  весь  педагогический  процесс,  пронизывает  все  структуры, 

интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды деятельности. 
Ее достижение становится возможным через решение определенных задач:

1) Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 
2)  Формирование  у  детей  системы  знаний  о  своей  Родине,  которая  представлена 

следующим образом:
-  социальные  сведения  (знания  о  достопримечательностях  родного  края,  столицы, 

страны, государственной символики);
- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические периоды, о 

подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание исторических памятников улиц 
г. Краснодара и Краснодарского края).

На индивидуальном уровне: 
Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей интереса 

к  окружающему  миру,  эмоциональной  отзывчивости  на  события  общественной 
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жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности,  воспитание таких чувств 
как:

- любовь к родному городу;
- уважение к истории народа.
Воспитание  и  развитие  национальных начал  и  национального  образа  жизни,  в  то  же 

время уважения и интереса ко всем нациям.
Воспитание  гражданской  позиции,  бережного  отношения  к  памятникам  истории, 

культуры родного края, сохранения традиций, уход за бюстом Георгия Невкипелого, именем 
которого названа школа.

Включение  детей  в  практическую  деятельность  по  применению  полученных  знаний, 
работа в школьном музее «Боевой славы», проведение музейных уроков.

Модуль «Профилактическая работа»
Профилактика  правонарушений  и  преступлений,  организация  безопасности 

обучающихся  становятся  наиболее  актуальными  направлениями  деятельности  МАОУ СОШ 
№46  в  современное  время.  Увеличение  числа  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  подростков,  лишенных  заботы  и  внимания  со  стороны  взрослых,  а  особенно 
родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-
транспортных  происшествий,  пожаров,  детей,  вовлеченных  в  киберпреступления  или 
пострадавших  от  них,  рост  числа  курящих  учащихся,  употребляющих  ПАВ  –   всё 
вышеперечисленное  требует  от  школы  направленной  систематической  работы  в  области 
профилактики и безопасности.
          Профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами социально 
психологической службы МАОУ СОШ № 46 и классными руководителями в сотрудничестве с 
МБУЗ «Детская городская поликлиника»             № 27, ГБУЗ «Наркологический диспансер» № 
2, Министерства здравоохранения,  ОпДН при администрации МО г. Краснодар, управлением 
по вопросам семьи и детства администрации МО г.  Краснодар,  ГКУ КК центром занятости 
населения г.Краснодар,  Хуторского казачьего  общества  «Казачий пикет»  Екатеринодарского 
районного  казачьего  общества  Кубанского  войскового  казачьего  общества,  МАОУ ДО  МО 
ДШИ  «Родник»,  ГАУК  КК  «Краснодарское  творческое  объединение  «Премьера»  им.  Л.Г. 
Гатова,  филиалом  №8  МУК  ЦБС  города  Краснодара  Детской  библиотекой  №1  им.  В.П. 
Бардадыма и Библиотекой им. Ю.П. Кузнецова (филиал №2 МУК ЦБС города Краснодара), 
клубом единоборств «Колизей», уполномоченным руководителем ГО и ЧС, согласно перечню 
тематических планов.

Совместная  деятельность  педагогов,  школьников,  родителей  по  направлению 
«Профилактическая  работа»,  которая  включает  в  себя  развитие  творческих  способностей  и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 
поведения.  Создание  условий  для  формирования  желаний  учащихся  приносить  пользу 
обществу,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,  позитивного  отношения  к  жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 
направления: 

-  план  по  профилактике  и  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  и 
пропаганде  здорового  образа  жизни,  направленный  на  профилактику  потребления 
несовершеннолетними наркотических,  токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 
алкогольной продукции, табакокурения; 

-  обеспечение  психологической  безопасности  для  благополучного  и  безопасного 
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 
суицида  является  социально-психологическая  дезадаптация,  возникающая  под  влиянием 
острых психотравмирующих ситуаций;

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 
является  первичная  профилактика  –  предупреждение  возникновения  факторов  риска 
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 
ранней  стадии,  обеспечение  условий  для  эффективного  выполнения  функций  семьей 
(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 
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- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних,  организацию отдыха и занятости  в 
летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 
классных часов, круглых столов, мастер-классов;

-  мониторинг  ежедневной  занятости  учащихся,  состоящих  на  всех  видах 
профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 
- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 
спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий.

Профилактика  правонарушений  и  преступлений,  формирование  основ  безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни обучающихся становятся наиболее актуальными 
направлениями деятельности образовательной организации в современном мире. 

2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется 

администрацией  МАОУ  СОШ  №  46,  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий 
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 
и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий 
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной 
деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития 
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностноеразвитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного процесса, организуемого в МАОУ 
СОШ № 46. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить  за  минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в 
школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями,  активом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с 
деятельностью школы. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной 
деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  со  школьниками  и  их  родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников, их родителями или законными 

представителями;
- качеством формирования патриотического воспитания подрастающего поколения;
- качеством проводимой в школе профилактической работы при четком взаимодействии 

со всеми социально-психологическими службами и социальными партнерами г. Краснодара. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Учебный план

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар

средней общеобразовательной школы № 46
имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,

на 2022-2023 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации

Цель образовательной организации: обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником  начальной школы МАОУ СОШ № 46 целевых установок,  знаний,  умений, 
навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными, 
государственными   потребностями   и   возможностями   ребёнка   младшего   школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Для      достижения   цели      необходимо   решить   следующие   педагогические   и  
образовательные задачи:

 обеспечить  преемственность  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования;

 обеспечить личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
 сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов социально   значимой 

деятельности   в   процессе   решения   задач   и   проблем,  требующих    определенного 
уровня    развития    информационной,   коммуникативной, учебной (образовательной) компе-
тентности;

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной 
и внеурочной работы;

 обеспечить получение начального общего образования в объёме федерального государствен-
ного образовательного стандарта;

 определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; 
 оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспече-

ние их эмоционального благополучия; 
 помочь младшим школьникам овладеть грамотностью в различных ее  проявлениях (учеб-

ном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).
Ожидаемые результаты

Начальное общее образование (1-4 классы): достижение уровня элементарной грамотности, 
овладение  универсальными  учебными  действиями  и  формирование  личностных  качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО -2021.

Особенности и специфика образовательной организации
МАОУ СОШ № 46  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
администрации муниципального образования город Краснодар в сфере образования. Основная 
цель  деятельности  –  реализация  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего и среднего общего образования.

В  2022-  2023  учебном  году  в  МАОУ  СОШ  №  46  на  уровне  начального  общего 
образования организовано обучение в классах казачьей направленности: 1 Г класс.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Для реализации  основной общеобразовательной программы начального общего образования 

определяется нормативный срок - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана
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Учебный  план  МАОУ  СОШ  №  46  для  1-4-х  классов,  реализующих  федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС 
НОО-2021), на 2022-2023 учебный год разработан:

1. на основе федеральных нормативных документов:  
 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 года  № 286 

«Об  утверждении   и   введении  в  действие  федерального   государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования» (с изменениями);

 приказ Минпросвещения России  от 22.03.2021 № 115 «Об  утверждении  Порядка  организации 
и   осуществления  образовательной  деятельности  по  основным     общеобразовательным 
программам – образовательным программам   начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

 универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы  по уровням общего образования и элементов со-
держания по учебным предметам для использования  в федеральных и региональных процедурах 
оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию (далее – ФУМО)( протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные 
Федеральным  государственным бюджетным  научным учреждением «Федеральный институт пе-
дагогических измерений»;

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 приказ Минпросвещения России  от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями);

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-
ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования».

2. на основе региональных нормативных документов:
  письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

14.07.2022   № 47-01-13-12008/22 «О   формировании   учебных   планов   и планов внеурочной 
деятельности для общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный 
год»;

3.      с учетом  основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 
СОШ   № 46.

Режим функционирования МАОУ СОШ № 46

1.  Организация образовательного процесса регламентируется календарным  учебным графиком. 
Режим   функционирования   устанавливается   в   соответствии   с   СанПин 2.4.3648-20 и 
Уставом МАОУ СОШ № 46.

2.  По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022);
 продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 - 4-х 

классах - 34 учебные недели;
 учебный год делится на четверти;
 продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель; продолжительность урока в 1-х классах  - 35 минут в первом полугодии, 
40 минут - во втором полугодии; во 2 - 4-х классах - 40 минут;

 Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы - пятидневная учебная неделя.
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3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):
 1-е классы - 21 час;
 2 - 4-е классы - 23 часа.

4. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-
ваний:
    использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
    организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы  продол-

жительностью 40 минут;
    обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся;
    организация дополнительных недельных каникул  в  середине третьей  четверти (с  20.02 

2023 по 26.02.2023);
5. Начало занятий, расписание звонков - согласно   Годовому календарному графику, допол-
нительные и индивидуальные занятия проводятся через 45 минут после окончания уроков.
6.  Время  на  выполнение  домашних  заданий  (по  предметам)  по  классам  определено
нормами СанПиН 1.2.3685 -21 и не должно превышать:
 в 1-х классах - 1 ч.
 в 2-3-х классах – 1,5 ч.
 в 4-х - до 2 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых для реализации учебного плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  (обязательной  части)  учебного 
плана  организуется  с  использованием  учебников,  включенных  в  Федеральный  перечень, 
утвержденным приказом   Минпросвещения  России  от  20  мая 2020г.№ 254 «Об утверждении 
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями);

При  изучении  предметов,  курсов  регионального  компонента  и  компонента 
образовательного  учреждения  используются  пособия  и  программы,  рекомендованные  к 
использованию  в  методических  рекомендациях  о  преподавании  учебных  предметов, 
разработанных ГБОУ ИРО, а также программы, разработанные учителями школы и прошедшие 
внутреннюю или внешнюю экспертизу.

Особенности учебного плана
Учебный  план  начального  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и 

реализацию требований ФГОС  НОО - 2021, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО - 2021, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план реализуется на основе УМК «Перспектива» для учащихся 1-4 классов.

Региональная специфика учебного плана
Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение  учебного  предмета 

«Кубановедение», который ведется с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля Основы мировых религиозных 
культур, который ведётся 1 час в неделю. 
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Программа  «Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 
жизни» и «Рабочая программа воспитания «(региональный модуль «Профилактика») реализуется 
через внеурочную деятельность.

Учебные  занятия  «Шахматы»  реализуются  через  программу  внеурочной  деятельности 
«Шахматы в школе».

Изучение вида спорта «Самбо» реализуется в формате внеурочной деятельности.

Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений

По  решению  педагогического  совета  (протокол  №  1  от  31.08.2022) часы  из  части, 
формируемой участниками образовательных отношений (1 час в 1-4 классах при пятидневной 
учебной  неделе),  используются  на  введение  специально  разработанного  учебного  курса, 
обеспечивающего  интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений  - 
«Кубановедение».

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном обучении на 
дому,  в  том  числе  реализация  которых  организована  с  помощью  инклюзивного  и  (или) 
дистанционного  образования,  составляются  на  основе  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, письма Рособрнадзора от 7 августа 
2018  г.  №  05-283  «Об  обучении  лиц,  находящихся  на  домашнем  обучении»,  письма 
Минпросвещения  России  от  13  июня  2019  г.  №  ТС-1391/07  «Об  организации  образования 
учащихся на дому».

Учебным планом на 2022-2023 учебный год, для классов, реализующих ФГОС НОО  - 
2021,  обеспечивается  организация  обучения  по  образовательным  программам  начального 
общего образования на дому. Основаниями для организации обучения на дому являются:
 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя  образо-
вательной организации;
 заключение   медицинской   организации,   заверенное   заведующим   отделением   или главным 
врачом  и  печатью  медицинской  организации,  об  имеющемся  заболевании обучающегося   в 
соответствии   с   Перечнем   заболеваний,   по   поводу  которых  дети нуждаются в индивидуаль-
ных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы.

Деление классов на группы
В параллели 2 - 4-х классов деление на группы производится при изучении предмета  

«Английский язык». 
Учебные планы для  I - IV классов

1. Таблица - сетка    часов учебного плана МАОУ СОШ № 46 для 1-х классов, реали-
зующих ФГОС НОО – 2021, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1).

2. Таблица  -  сетка      часов   учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  46  для  учащихся  1-х 
классов,  обучающихся индивидуально на дому,  реализующих ФГОС НОО,  на 2022- 
2023 учебный год прилагается (приложение № 2).

Формы промежуточной аттестации 
Формы  промежуточной  аттестации  определены  «Положением  о  промежуточной  и 

текущей  аттестации  учащихся  МБОУ СОШ № 46»,  утвержденным  педагогическим  советом 
школы от 31.08.2020, протокол № 1.

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учеб-
ного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной  аттестацией обу-
чающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном дан-
ным положением:
    промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-4-х классов. При этом 
действует система оценок: в первом классе и в первой четверти второго класса - безотметоч -
ная; во 2 - 4-х классах - «2», «3 », «4», «5» по четвертям;
    промежуточная  аттестация учащихся   1-х  классов  и учащихся 2-х классов в первой чет -
верти осуществляется   качественно   без  фиксации их достижений в классных журналах в  
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виде  выставления  оценок.  При  успешном  освоении  предметов  учебного  плана  основной 
программы в классный журнал в колонку «Решение педагогического совета (дата и номер)» 
вносится запись «Переведен во 2 класс. Протокол заседания ПС от _____ № ______»;
     Курс ОРКСЭ в 4-х классах изучается по безотметочной системе.

2. Промежуточная аттестация по четвертям учеников, обучающихся на дому, проводится по  
общим правилам за исключением:

 текущие отметки выставляются в индивидуальный бумажный журнал обучающегося  
на дому, а в классный журнал выставляются только четвертные и годовые отметки согласно 
учебному плану, а     напротив     предметов,     которые     не     входят     в индивидуальный  
учебный план, делается запись «осв». 

3. При выставлении годовых отметок соблюдаются следующие требования:
 во 2-4 классах при аттестации по четвертям годовая отметка выставляется  с учетом 
приоритета III, IV четверти.

4. Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  школах  при  санаториях,  больницах  и  оздо-
ровительных лагерях,  аттестуются  в четвертях на основе их текущей аттестации в  этих 
учебных заведениях. При этом оценки, полученные в другом учебном заведении, в класс -
ный журнал не переносятся, а к электронному журналу прикрепляется ведомость текущих 
оценок,  заверенная  печатью  образовательной  организации,  где  проходило  временное  
обучение;

5. Успешное    прохождение    учащимися    1-4-х    классов    промежуточной аттеста -
ции является основанием для перевода их в следующий класс.

6. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или 
нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  или  непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается академиче -
ской задолженностью, ликвидация которой осуществляется на  основании Положения об  
условном переводе и повторном обучении;

7. Обучающиеся, не  освоившие основной общеобразовательной    программы началь-
ного  общего  образования,  не  допускаются  к  обучению  на  следующем  уровне  общего 
образования.

8. В  соответствии  с  пунктом  13  ФГОС НОО итоговая  оценка  качества  освоения  обу-
чающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  осу-
ществляется МАОУ СОШ № 46.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования согласно Федеральному государственному  образовательному 
стандарту  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и 
метапредметных  результатов  освоения  ООП  НОО,  необходимых  для  продолжения 
образования.

В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 
обучающихся  и  результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе  
знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая  оценка  направлена  на  оценку  достижения  обучающимися  планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего образования используются для принятия педагогическим советом МАОУ СОШ № 46 
решения о переводе обучающихся  для получения основного общего образования.

Не  подлежат  итоговой  оценке  результаты  индивидуальных  достижений обучающихся: 
ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные  характеристики. 

24



Обобщённая оценка этих и других личностных результатов обучающихся осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований.

9. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Приложение №1 к учебному плану
Таблица-сетка часов учебного плана  МАОУ СОШ № 46 для 1-х классов,

реализующих ФГОС НОО - 2021   2022-2023 учебный год
Предметные области У че бн ые    

пр ед ме ты        

          

Количество часов в неделю Всего 
часов

предметы
                         Классы

I 
АБВГД

ЕЖЗ 
II III IV 

Обязательная часть
лллилитературное чтение Русский язык 5 5 5 4,5 5
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3,5 4
Родной язык и Родной язык (русский) - - - - -
литературное чтение Литературное  чтение  на 

родном языке (русском)
- - - - -

народном языке
Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)
— 2 2 2 —

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 2
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики

— — — 1 —

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 I 1

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2
Итого при 5 -дневной неделе 20 22 22 22 20
Часть,   формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1

в том числе             Кубановедение 1 1 1 1 1

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка СанПиН 
1.2.3685. -21

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 21

Приложение № 2 к учебному плану
Таблица-сетка часов учебного плана  МАОУ СОШ № 46 для 1 х классов, 

обучающихся индивидуально на дому
реализующих ФГОС НОО-2021   2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные   
редметы       предметы 

Количество часов в неделю Всего 
часов
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           Классы
предметы
                         Классы

I 
АБВГДЕ

ЖЗ
II III IV 

Обязательная часть
лллилитературное Русский язык 5 5 5 4,5 5
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3,5 4
Родной язык и Родной язык (русский) - - - - -
литературное чтение Литературное  чтение  на 

родном языке (русском)
- - - - -

народном языке
Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский)
— 2 2 2 —

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 2
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы  религиозных 
культур и светской этики

— — — 1 —

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 I 1

Технология Технология 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2
Итого при 5 -дневной неделе 20 22 22 22 20
Часть,   
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 1

в том числе             Кубановедение 1 1 1 1 1

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка СанПиН 
1.2.3685. -21

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 21

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

      Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных 
отношений,  региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых  мероприятий  учреждений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых  перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных  социальных  целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность  учебного  года,  четвертей  (триместров);  сроки  и  продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
     При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 
составлении  графика  учебного  процесса  и  системы  организации  учебного  года: 
диагностическое (стартовое), тематическое, промежуточное и  итоговое оценивание. 
     Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы 
составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 
и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
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     Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы 
составляется  образовательной организацией самостоятельно с  учётом требований СанПиН и 
мнения участников образовательных отношений.

3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3.1. Пояснительная записка

     План внеурочной деятельности формируется МАОУ СОШ № 46 с учетом предоставления 
права  участникам  образовательных  отношений  выбора  направления  и  содержания  учебных 
курсов. 
     Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1)  поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых  результатов 
освоения программы начального общего образования; 
2)  совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных  умений  в 
разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни; 
4)  повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к  познавательной  и 
проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей участников; 
5)  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств, 
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться, 
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений 
командной работы; 
6) формирование культуры поведения в информационной среде. 
     Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 
     Все  ее  формы представляются  в  деятельностных формулировках,  что  подчеркивает  их 
практико-ориентированные характеристики. 
     При выборе направлений и отборе содержания обучения МАОУ СОШ № 46 учитывает: 
—особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы, 
особенности контингента, кадровый состав);
—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью; 
—особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
     Направления и цели внеурочной деятельности 
1.  Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на  физическое  развитие  школьника, 
углубление  знаний  об  организации  жизни  и  деятельности  с  учетом  соблюдения  правил 
здорового безопасного образа жизни. 
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 
предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
3.  Коммуникативная  деятельность  направлена  на  совершенствование  функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
4.  Художественно-эстетическая  творческая  деятельность  организуется  как  система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 
к  импровизации,  драматизации,  выразительному  чтению,  а  также  становлению  умений 
участвовать в театрализованной деятельности. 
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые  формируют  представления  младших  школьников  о  разнообразных  современных 
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
6.  «Учение  с  увлечением!»  включает  систему  занятий  в  зоне  ближайшего  развития,  когда 
учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся  преодолеть  трудности,  возникшие  при 
изучении разных предметов.
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      Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
—целесообразность  использования  данной  формы  для  решения  поставленных  задач 
конкретного направления; 
—преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих  непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной); 
—учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное 
направление внеучебной деятельности; 
—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
      Возможными формами организации внеурочной деятельности  могут быть следующие: 
учебные  курсы  и  факультативы;  художественные,  музыкальные  и  спортивные  студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 
общественно полезные практики и др. 
     К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться  организации и учреждения 
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  этом  случае  внеурочная  деятельность 
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 
другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной  деятельности.  Это  может 
быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 
     При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
в  этой  работе  могут  принимать  участие  все  педагогические  работники  данной организации 
(учителя начальной школы, учителя-предметники,  социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

3.3.2. Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность.  Цель: формирование представлений учащихся о 
здоровом  образе  жизни,  развитие  физической  активности  и  двигательных  навыков.  Форма 
организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. «Самбо»
2. Проектно-исследовательская деятельность.  «Мир шахмат» Цель: расширение представлений 
об  игре  в  шахматы,  формирование  умения  анализировать,  наблюдать,  создавать  различные 
шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 
внимания,  игрового воображения.  Форма организации:  учебный курс — факультатив;  игры-
соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 
3.  Коммуникативная  деятельность   «Становлюсь  грамотным  читателем:  читаю,  думаю, 
понимаю»  Цель:  совершенствование  читательской  грамотности  младших  школьников, 
формирование  текстовой  деятельности  с  необычными  формами  представления  информации 
(туристические  буклеты;  программы  выставок;  маршруты  путешествий;  объявления  и 
рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. Форма организации: 
учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических занятий). 
4.  Художественно-эстетическая  творческая  деятельность.  «Рукотворный  мир»  Цель: 
расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать 
предметы  своими  руками  с  использованием  природного  материала,  развитие  творческой 
активности,  интереса,  любознательности,  воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 
ценности.  Форма  организации:  творческие  мастерские  («Природа  и  творчество»,  «Куклы 
своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 
5.  Информационная  культура  «Мои  помощники —  словари»  Цель:  формирование 
представлений  младших школьников  о  различных видах  современных словарей  (например, 
словари русского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих терминов, 
словари лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический и др.  — 
по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями русского 
языка:  словарь образцового русского ударения,  словарь трудностей русского языка,  словарь 
русских  личных  имен,  словарь-справочник  «Прописная  или  строчная»  и  др.  (по  выбору 
педагога);  совершенствование  навыка  поиска  необходимой  справочной  информации  с 
помощью компьютера (4 класс). Форма организации: учебный курс  — факультатив. 
6. «Учение с увлечением!» «Читаю в поисках смысла» Цель: совершенствование читательской 
грамотности  младших  школьников,  поддержка  учащихся,  испытывающих  затруднения  в 
достижении  планируемых результатов,  связанных с  овладением  чтением  как  предметным и 
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метапредметным  результатом.  Форма  организации:  учебный  курс  —  факультатив;  учебная 
лаборатория. 

    2021-2022 учебный год
                 Часы  внеурочной  деятельности  распределены  следующим  образом:

     Внеурочная  деятельность Количество 
часов  в 
неделюНаправления  развития  личности Занятия 

Спортивно-оздоровительное Военно-спортивные дисциплины 1
Проектно-исследовательская 
деятельность

Мир шахмат 1

Коммуникативная деятельность Этическая грамматика 1

Общеинтеллектуальное  Функциональная грамотность
Разговоры о важном 
Финансовая грамотность

1
1
1

Общекультурное  Орлята России
ОПК
История  и  культура  кубанского 
казачества

1
1
1

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность

Театральная студия 1

Учение с увлечением Мир вокруг нас 1

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 
плана внеурочной деятельности для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
 начального   общего образования 

2022 – 2023  учебный  год
Наименование 
курса 
внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю
1 классы 2 классы

А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б В Г Д Е Ж З И К

Разговоры о 
важном

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Функциональн
ая грамотность

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ТККК 1
ОПК 1 1
Орлята России 1 1
Формирование 
экол. культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

1 1 1 1

Этическая 
грамматика

1 1 1 1 1

Общественно-
полезная 
деятельность 
"Учеба и труд 
рядом идут"

1

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельн
ости "Шаг за 

1
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шагом"
Клуб «Мир 
вокруг нас»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Финансовая 
грамотность

1 1 1 1 1

История и 
культура 
кубанского 
казачества 

1

ВСД 1
Итого 2 2 2 6 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2

Наименование курса 
внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю
3 классы                                              4 классы
А Б В Г Д Е Ж З А Б В Г Д Е Ж З

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Функциональная 
грамотность

1 1 1 1

ОПК 1
Военно-спортивные 
дисциплины

1

Орлята России 1
Формирование экол. 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

1 1 1

Этическая грамматика 1 1 1
Клуб «Мир вокруг 
нас»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Финансовая 
грамотность

1 1 1 1 1 1 1

История и культура 
кубанского казачества 

1

Театральная студия 1 1
Шахматы в школе 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 3

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
     Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 
конкретизируется  заявленная  в  программе  воспитания  работа  применительно  к  данному 
учебному году и уровню образования. 
     Календарный  план  разрабатывается  в  соответствии  с  модулями  рабочей  программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными  — выбранными самой образовательной 
организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 
нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 
внеурочной  деятельности»),  делается  только  ссылка  на  соответствующие  индивидуальные 
программы и планы работы данных педагогов. 
     Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях  календарного  плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 
параллелей,  совместной  со  взрослыми  посильной  ответственности  за  их  планирование, 
подготовку, проведение и анализ. 
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     Педагогические  работники,  ответственные  за  организацию  дел,  событий,  мероприятий 
календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате школы единицами. 
Ими  могут  быть  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  педагог-организатор, 
социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Целесообразно  привлечение  к  организации  также  родителей  (законных  представителей), 
социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 
     При  формировании  календарного  плана  воспитательной  работы  образовательная 
организация  вправе  включать  в  него  мероприятия,  рекомендованные  федеральными  и 
региональными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  государственное 
управление  в  сфере  образования,  в  том  числе  из  Календаря  образовательных  событий, 
приуроченных  к  государственным  и  национальным  праздникам  Российской  Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями.
     Календарный  план  может  корректироваться  в  течение  учебного  года  в  связи  с 
происходящими  в  работе  образовательной  организации  изменениями:  организационными, 
кадровыми, финансовыми и т. п. 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 - 2023 
УЧЕБНЫЙ ГОД (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Дата Модуль 1 – 4 классы
СЕНТЯБРЬ

3,4-я недели Классное руковод-
ство и наставниче-

ство

1. Подготовка к празднованию «Дня учителя»
В течение ме-
сяца

2. Рейды: - «Сменная обувь»; - «Школьная форма.

До 12.09. 3 .Составление планов ВР, соц. паспорта 
4. Комплектование факультативов, кружков, секций, 
объединений, спец. групп) Утверждение списков уча-
щихся для занятий в кружках, секциях и т.д. (с допус-
ком медработника) 
5.Классные часы на тему: «Правила поведения в ОУ»; 
«Давайте жить дружно», «Профилактика правонаруше-
ний»,  «Выполнение закона КК №1539»

01.09.2022 Школьный урок 1.Урок Знаний (по заданной теме)
05-10.09. 2.Организационный урок: инструктаж по ПДД, пожар-

ной безопасности; правила поведения в школе. 3.Все-
российский урок МЧС урок подготовки детей к дей-
ствиям в условиях различного рода экстремальных и 
опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 
людей, адаптации после летних каникул.

Еженедельно (1 
раз в неделю, 4 
раза в месяц)

4.Проведение уроков мужества и информационных пя-
тиминуток по теме: «Патриотизм. Гражданственность. 
Долг»

01-10.09. Курсы внеурочной 
деятельности и до-
полнительное обра-

зование

1.Составление расписания занятий курсов внеурочной 
деятельности по направлениям: Социальное, Общеин-
теллектуальное, Духовно-нравственное, Общекультур-
ное, Спортивнооздоровительное

В течение ме-
сяца

2.Мониторинг занятости обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного образования по данным 
направлениям. 
3.Сбор согласий и заявлений на посещение секций до-
полнительного образования в школе и внеурочной дея-
тельности по ФГОС

12-17.09. Работа с родите- 1.Практикум для родителей учащихся 1-х классов 
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лями «Режим дня школьников. Оказание помощи детям в 
учебе»

В течение ме-
сяца

2. Организация родительского собрания: - выбор роди-
тельского актива ; -составление плана совместной ра-
боты по воспитанию учащихся; -выявление асоциаль-
ных семей, оказание различной помощи. 

20-30 сентября Самоуправление 1. Подготовка к празднованию «Дня учителя»
В течение года 2. Рейды: - «Сменная обувь»; 

- «Школьная форма»; 

В течение ме-
сяца

Профориентация 1.Знакомство с профессиями на уроках чтения, техно-
логии и др. 
2. Месячник профориентаций в школе: - конкурс рисун-
ков  «Профессии моих родителей», викторина «Все 
профессии важны – выбирай на вкус!», беседы

1.09.2022 Ключевые обще-
школьные дела

1.«Праздник Первого звонка» - торжественная линейка. 
сентябрь 2.Подготовка ко Дню города. 
сентябрь 3.Конкурс рисунков ко Дню города.
сентябрь 4.Посвящение в первоклассники
сентябрь 5.Акция «С днем рождения, любимый город!»
сентябрь 6.Месячник «Безопасная Кубань» Акция «Безопасная 

дорога». Учебная эвакуация «Внимание – дети!» Кон-
курс рисунков «Улица и пешеходы» Встреча с инспек-
тором ГИБДД

В течение ме-
сяца

Экскурсии, экс-
педиции, походы

Планирование экскурсий, походов, составление 
совместных планов работы с социальными партнерами: 
организациями художественно-эстетической и спортив-
ной направленности

В течение ме-
сяца

Организация пред-
метно - эстетиче-

ской среды

1. Санитарные пятницы

01.-07.09. 2. Организация питания в школьной столовой
1-2 неделя 3. Создание санитарногигиенических условий для 

проведения учебного процесса
01-05.09. Профилактическая 

работа
Оформление стенда по ЗОЖ. 

В течение ме-
сяца

Мероприятия в рамках акции «Внимание – дети» 
Изучение маршрута от школы до дома «Учимся пра-
вильно вести себя на дороге» Беседы: - «Мой безопас-
ный путь в школу»; - режим дня школьника; - личная 
гигиена; - культура поведения.

13.09.2022 Гражданско-патри-
отическое направ-
ление «Мы буду-

щее страны»

1. Всероссийская акция «Уроки Второй мировой»
03.09.2022 2.День солидарности борьбы с терроризмом «День 

памяти жертв Беслана». Беседы с учащимися о толе-
рантности и этнической культуре

20.09-26.09 3.Организация и проведение мероприятий посвящен-
ных 229 –летию г.Краснодара Дню города (26 сентября)

Еженедельно 
по графику

4.Проведение уроков мужества и информационных пя-
тиминуток по теме: «Патриотизм. Гражданственность. 
Долг»

каждый поне-
дельник

5.Музейные уроки Еженедельные линейки с поднятием 
Флага РФ и исполнением гимнов РФ, КК, Муниципаль-
ного образования г. Краснодар

ОКТЯБРЬ
В течение ме- Классное руковод- 1.Оказание помощи своим бабушкам и дедушкам. 
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сяца ство и наставниче-
ство

Акция «Забота». Классные часы. 
2.Организация бесед по профилактике детского травма-
тизма. 
3.Проведение классных часов по теме «Пожарная без-
опасность» «Ответственность несовершеннолетних за 
умышленные поджоги» 
4.Классные часы с психологом 
5.Посещение музеев, театров, выставок

16.10.22 Школьный урок Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче

04.10.22 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ граж-
данской обороны РФ, с проведением тренировок по за-
щите детей от ЧС

28.10.22 Урок в библиотеке Международный день школьных 
библиотек

В течение ме-
сяца согласно 
расписания

Курсы внеурочной 
деятельности и до-
полнительное обра-

зование

Проведение курсов внеурочной деятельности по 
направлениям: Социальное. Общеинтеллектуальное. 
Духовно-нравственное. Общекультурное. Спортивно-
оздоровительное. Зачисление детей в сетевой город 
АИС ДОД, АИС «Навигатор» Проведение занятий 
согласно расписания

28.10.2022 Работа с родите-
лями

1.Родителькие собрания по итогам 1 четверти. 2.Роди-
тельский контроль питания 

По запросу 3.Индивидуальные консультации для родителей 4.Бе-
седы с родителями по профилактике ДТП на классных 
родительских собраниях 

Ежедневно Самоуправление 1.Рейды по проверке школьной формы, сменной обуви
По запросу 2. Помощь в подготовке концертной программы к 

праздникам
01.10-05.10 Ключевые обще-

школьные дела
1.День учителя. Концерт для учителей.

28.09 – 4.10 Детские обще-
ственные объеди-

нения

1. Помощь в подготовке концертной программы к 
праздникам

В течение ме-
сяца по графи-
ку

Экскурсии, экс-
педиции, походы

Планирование экскурсий, походов, составление 
совместных планов работы с социальными партнерами: 
организациями художественноэстетической и спортив-
ной направленности

1.10-5.10 Организация пред-
метно-эстетической 

среды

1.Конкурс «Мой подарок Учителю» - поздравительные 
открытки 

15.10-18.10

25-28.10. 22

2.Организация выставки рисунков: «Золотая осень» 
3.Экологические субботники 
4. Праздник осени «Здравствуй, Осень! В гости к нам 
милости просим!» (конкурс рисунков, осенняя ярмарка, 
«Осенний бал»)

В течение ме-
сяца по графи-
ку

Профилактическая 
работа

1.Организация бесед по профилактике детского травма-
тизма. 
2.Выставка рисунков «Огонь - наш друг, огонь - наш 
враг» 
3.Спортивные соревнования 

1.10.2022 Гражданско-патри-
отическое направ-
ление «Мы буду-

1 День пожилого человека (классные часы, празднич-
ный концерт)

Каждый поне- 2.Еженедельные линейки с поднятием Флага РФ и ис-
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дельник щее страны» полнением гимнов РФ, КК, Муниципального образова-
ния г. Краснодара

В течение ме-
сяца

3. Мероприятия. Посвященные образованию Крас-
нодарского края (по отдельному графику)

еженедельно 4. Проведение уроков мужества и информационных пя-
тиминуток по теме: «Доблесть Кубанского войска» 

5.10.2022 5.День учителя «Быть учителем – Великий труд!» (по-
здравления, выпуск праздничных газет, праздничный 
концерт)

НОЯБРЬ
ноябрь Ключевые обще-

школьные дела
1. Месячник воспитания толерантности и формирова-
ния культуры семейных отношений и здорового образа 
жизни
2. День народного единства. Уроки патриотизма

15.11-21.11. 3. Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 
(Международный день отказа от курения) или «В шко-
ле не курят»
4. Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня 
ребенка

28 ноября 5. День матери
ноябрь Классное руковод-

ство
1 День рождения школы

22.11-30.11 2. Классный час, посвященный дню матери «Роднее нет 
тебя на свете…»

1 неделя 3. Примерные темы кл. часов о ЗОЖ: «Я здоровье бе-
регу, сам себе я помогу»,  «В гостях у Мойдодыра» 

2 неделя 4. Кл. час: «Мы разные, но мы дети одной страны» 
(профилактика экстремизма).

3 неделя 5. Примерные темы: -  классных часов: «Мы живем в 
многонациональном государстве», – бесед: «Поговорим 
о дружбе», «Национальные традиции в нашем классе» 

4 неделя Конкурс чтецов «Зимушка-зима»
ноябрь Школьный урок «Делимся опытом!» (взаимопосещаемость учителями 

уроков)
Работа с одаренными и неуспевающими детьми

ноябрь Курсы внеурочной 
деятельности

Проведение занятий по расписанию

ноябрь Работа с родите-
лями

1 Привлечение родителей к участию в проведении экс-
курсий 
2.Привлечение родителей к участию в проведении ме-
роприятий классно-урочной системы и системы допол-
нительного образования

3. Педагогические консультации «Спрашивайте-отве-
чаем»

1 – 2  неделя Самоуправление 1.Подготовка и участие в конкурсе украшение окон 
«Новогодняя сказка» 
2. Подготовка к празднованию Дня рождения школы. 
3. Рейд «Сменная обувь», «Внешний вид ученика»

3 неделя 1.Выставка поделок «Букет для мамы» 
2. Фотовыставка, конкурс стихотворений, видеороли-
ков о маме 

4 неделя Поздравление мам
ноябрь Профориентация 1. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий
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2. Кл.час: «Профессии наших родителей»
3 – 4 неделя Детские обще-

ственные объеди-
нения

Акция «Правильный пешеход+ внимательный води-
тель=безопасная работа» (ЮИД)

ноябрь Экскурсии, теат-
ральные выезды

1. Экскурсии по городу, видео экскурсии по музеям и 
памятным местам России, мира. 
2. Посещение памятных мест города

ноябрь Организация пред-
метно-эстетической 

среды

1.Проект «Открытая библиотека». Сбор макулатуры 
2. Проект «Киноуроки» 
3.Посещение муниципальных библиотек и музеев

4.Выставка рисунков социальной направленности «Мы 
разные-в этом наше богатство, вместе-в этом наша си-
ла!»

ноябрь Профилактическая 
работа

1. Тренировочная эвакуация. Действия при пожаре.
2. Инструктаж по ТБ, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 
поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 
антитеррористической безопасности, безопасности на 
водных объектах, железнодорожных путях, стройках.
3. Проведение бесед:  «Мы разные, но мы вместе!», «Я, 
ты, он, она – вместе дружная семья!» 
4. «Разговор о правильном питании»

ноябрь Мы будущее стра-
ны

1. Уроки мужества
2. Просмотр видео фильмов в школьном видео зале

ДЕКАБРЬ
декабрь Ключевые обще-

школьные дела
1. Месячник противопожарной безопасности
2. День неизвестного солдата
3. Мероприятия, посвященные подготовке и проведе-
нию Новогодних праздников «Новогодний калейдо-
скоп»

01.12- 04.12. Классное руковод-
ство

Международный день инвалидов. Единый классный 
час.

05.12 Единый классный час «Твори добро на радость людям»
1 неделя Игра «Дружба начинается с …»
2 неделя Классный час-игра «Широка страна моя родная!»
4 неделя Беседы по ТБ на новогодних праздниках
декабрь Школьный урок Работа с одаренными и неуспевающими детьми
декабрь Курсы внеурочной 

деятельности
Проводятся занятия, согласно расписанию

декабрь Работа с родите-
лями

1.« Особенности общения школьников». Педагогиче-
ские консультации «Спрашивайте -отвечаем»
2.Привлечение родителей к участию в проведении экс-
курсий и внеклассных мероприятий
3 Ознакомление родителей с занятостью детей на пери-
од зимних каникул, проведение инструктажей безопас-
ности

декабрь Самоуправление 1. Организация дежурства в классе, школе
2. Акция «Новогоднее настроение»
3. Новогодние утренники

декабрь Профориентация Кл. час «Путь в профессию начинается в школе»
1 – 2 неделя Детские обще-

ственные объеди-
нения

Акция «Новогоднее настроение»
3 неделя 1.Акция «Покорми птиц»

2.Конкурс на лучшее украшение класса
4 неделя 1. Участие в новогодних утренниках

25



2. Веселые переменки
декабрь Театральные выез-

ды
Театральные выезды

декабрь Организация пред-
метно-эстетической 

среды

1 Киноуроки
2 Театральные выезды
3.Конкурс чтецов «Зимушка-зима»

декабрь Профилактическая 
работа

1.Инструктаж по ТБ, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 
поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 
антитеррористической безопасности, безопасности на 
водных объектах, железнодорожных путях, стройках. 
2.Инструктаж «Безопасный Новый год»
3.Единый классный час «Здоровье-сила!».
4.День психологической разгрузки «Оранжевый день» 
(по классам)
5.Классный час «Хорошие и плохие поступки»

декабрь Детские обще-
ственные объеди-

нения

1.Участие в акции «Спасем Планету» (сбор макулату-
ры)
2.Наведение санитарного порядка в классе
3. Спортивные соревнования

03.12-05.12 Мы будущее стра-
ны

1.День неизвестного солдата: возложение цветов к 
памятникам, 
2.Проведение уроков Мужества

декабрь «День памяти и уважения»
ЯНВАРЬ

Январь - фев-
раль

Ключевые обще-
школьные дела

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы (конкурс стенгазет, 
проведение уроков Мужества)

11.01 Классное руковод-
ство

Международный день «Спасибо»
22.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады -Урок мужества «И помнит мир 
спасенный»

1 неделя «Мой режим дня» или «Кто опрятен, тот приятен»
январь Школьный урок Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми
январь Курсы внеурочной 

деятельности
Проведение занятий по расписанию

январь Работа с родите-
лями

Педагогические консультации для родителей 
«Спрашивайте -отвечаем»

январь Самоуправление «Подвижные переменки»
1 неделя Профориентация Кл.час «Моя мечта о будущей профессии»
январь Детские обще-

ственные объеди-
нения

Рисунки «Безопасность на льду»
Акция «Журавли памяти»

2 неделя Экскурсии, экс-
педиции

Мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка…»

январь Организация пред-
метно-эстетической 

среды

Сбор информации о родственниках, прошедших ВО 
войну
Посещение городских библиотек
Киноуроки

январь Профилактическая 
работа

1.Инструктаж по ТБ, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 
поведения в школе, правилах безопасности на дороге.
2. Игра «Это надо знать…»
3. Организация и проведение игр.
4. Игра-беседа «Руки мой перед едой»

январь Мы будущее стра- 1.Проведение уроков Мужества
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ны 2.Подготовительная работа к проведению мероприятий 
в рамках месячника оборонномассовой и военно-патри-
отической работы

ФЕВРАЛЬ
февраль Ключевые обще-

школьные дела
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы (конкурс стенгазет 
«Бессмертный Полк», проведение уроков Мужества и 
Победы)

февраль Классное руковод-
ство

День защитников Отечества
Международный день родного языка

1 неделя Конференция «Что такое хорошо и что такое плохо»
февраль Школьный урок Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми
февраль Курсы внеурочной 

деятельности
Проведение занятий по расписанию

февраль Работа с родите-
лями

Привлечение родителей к участию в проведении ме-
роприятий классно-урочной системы

февраль Профориентация 1.Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий
2. Кл.час «Все работы хороши»

февраль Детские обще-
ственные объеди-

нения

1.День единых действий. День защитников Отечества
2.Выставка рисунков «Война глазами детей»
3.Акция «Освобождение Краснодара»

февраль Экскурсии, экс-
педиции

Видео экскурсии по музеям и памятным местам России

февраль Организация пред-
метно-эстетической 

среды

Фотоконкурс «природа нашего города, края»

февраль Профилактическая 
работа

Инструктаж по ТБ, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах по-
ведения в школе, правилах безопасности на дороге

февраль Мы будущее стра-
ны

Проведение уроков Мужества
Кл. час «Славные герои Кубани»

МАРТ
март Классное руковод-

ство
Месячник «Весна, мама, мир»

01.03-11.03 Классный час «Миром правит любовь», посвященный 
Международному женскому дню

23.03-29.03 Акция «Весенняя неделя добра»
1 неделя Игровая программа для девочек к празднику 8 Марта
2 неделя «Я-житель планета Земля»
3 неделя Праздник «Прощание с букварем»
март Школьный урок Уроки в рамках площадки по финансовой грамотности
март Курсы внеурочной 

деятельности
Проведение занятий по расписанию

март Работа с родите-
лями

1.Педагогические консультации для родителей 
«Спрашивайте-отвечаем»
2.Привлечение родителей к участию в проведении ме-
роприятий классно-урочной системы и системы допол-
нительного образования
3.Общешкольное родительское собрание «Этика в от-
ношениях между учителем и учеником, учителем и 
родителем. Весенние каникулы»

март Самоуправление Организация дежурства в классе
2 неделя Профориентация Конкурс рисунка «Моя мечта о будущей профессии» 

«Профессии наших родителей»
март Детские обще- 1.Поздравительные газеты к 8 марта
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ственные объеди-
нения

2.Мероприятия на каникулы (согласно плану)
3. Практические занятия на площадке безопасности до-
рожного движения

март Экскурсии, экс-
педиции

Мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка…»

март Организация пред-
метноэстетической 

среды

Конкурс чтецов «Жизнь дана на добрые дела», 
«Мамочка моя…»

март Профилактическая 
работа

1.Инструктаж по ТБ, ПБ, закону №1539-КЗ, правилах 
поведения в школе, правилах безопасности на дороге, 
антитеррористической безопасности, безопасности на 
водных объектах, железнодорожных путях, стройках.
2. Классный час «Влияние вредных привычек на здоро-
вье человека»,

март Мы будущее стра-
ны

1. Проведение уроков Мужества «Отдавая долг Роди-
не»
2. Посещение музейной комнаты

АПРЕЛЬ
апрель Ключевые обще-

школьные дела
Экологический марафон

апрель Классное руковод-
ство

1. Гагаринский урок «Космос-это мы!»
2. Праздник весны и труда

1 неделя Кл. час «Экологическая сказка»
апрель Школьный урок Международный день земли. Обучающие мероприятия 

по экологии и здоровье сберегающим технологиям
апрель Курсы внеурочной 

деятельности
Проведение занятий по расписанию

1-2 неделя Самоуправление Акция «Праздник птиц»
апрель Профориентация Классный час: «Труд на радость себе и людям»
3 неделя Детские обще-

ственные объеди-
нения

Выставка рисунков «Война глазами детей»

апрель Профилактическая 
работа

1.Игра «Мы-пешеходы!»
2. Соревнования «Эти разноцветные мячи»

апрель Мы будущее стра-
ны

1. Общешкольная акция «Георгиевская лента»
2. Урок Мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!

МАЙ
май Ключевые обще-

школьные дела
Праздник Последнего звонка

1 неделя Классное руковод-
ство

1. Кл.ч. «Помним, гордимся, наследуем».
2 неделя 2. Кл.ч. «Семья и семейные традиции»
3 неделя 3. Единый классный час «Моё безопасное лето»
май Курсы внеурочной 

деятельности
Проведение занятий по расписанию

май Детские обще-
ственные объеди-

нения

1. День единых действий. День Победы

май Экскурсии Экскурсии по городу, видео экскурсии по музеям и 
памятным местам России

май Профилактическая 
работа

1.Классный час «Здоровье в наших руках»
2. Конкурс рисунков «Мы -за ЗОЖ!»

май Мы будущее стра-
ны

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Окна победы», 
«Георгиевская лента», «Книга памяти», «Стихи 
ветерану», «Свеча Памяти» и цикле мероприятий, по-
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священных Дню Победы

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

     Система  условий реализации основной образовательной программы начального  общего 
образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта.
      Система условий реализации программы начального общего образования,  созданная в 
образовательной организации, направлена на: 
-  достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы  начального 
общего образования, в том числе адаптированной; 
-  развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение  образовательных  потребностей  и 
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 
и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно  полезную 
деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,  использование 
возможностей организаций дополнительного образования; 
-  формирование  функциональной  грамотности  обучающихся  (способности  решать  учебные 
задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных  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 
обучающихся при 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  том  числе  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. 

Общая информация о начальной школе.
       Количество обучающихся в начальной школе на 1 сентября 2022 г. – 1083 человека. 
Количество классов-комплектов – 37. 
Количество 1-х классов - 13, доля первоклассников среди учащихся начальной школы – 
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25 %. Количество учебных кабинетов – 18+3.      . 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы  педагогического  образования  и  соответствует  требованиям  к  подготовке  нового 
поколения  педагогов,  способных  к  инновационной  профессиональной  деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ СОШ № 46  имеют 
базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины.   В 
педагогическом  коллективе  школы  есть   необходимые  специалисты:  учителя-предметники, 
педагог - психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Информация об уровне квалификации педагогических работников, участвующих в реализации 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации:
Категория работников Подтверждение 

уровня квалификации 
документами об  

образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%)

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации

на соответствие 
занимаемой 

должности (%)

квалификационная 
категория (%)

Педагогические 
работники (начальная 

школа)
100 84 16

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

     Психолого-педагогические  условия,  созданные  в  образовательной  организации, 
обеспечивают  исполнение  требований  ФГОС  НОО  к  психолого-педагогическим  условиям 
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  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 
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 МАОУ СОШ № 46 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального  общего  образования  осуществляется  квалифицированными  специалистами: 
педагогом-психологом; учителем-логопедом; педагогом-дефектологом; социальным педагогом. 
     В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования  МАОУ  СОШ  №  46  обеспечивается  психолого-педагогическое  сопровождение 
участников  образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и  отдельных 
мероприятий, обеспечивающих: 
     —формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений; 
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     —сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психического  здоровья 
обучающихся; 
     —поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
     —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
     —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 
когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
     —мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление,  поддержка  и 
сопровождение одарённых детей; 
     —формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
    —формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
    —развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
     В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  осуществляется 
индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех участников  образовательных 
отношений, в том числе: 
     -  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  программы  основного  общего 
образования, развитии и социальной адаптации;
     - обучающихся с ОВЗ; 
     -  педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
     - родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
     Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицированно,  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 в 
конце каждого учебного года (краткое описание диагностических процедур, методик, графика 
проведения — при наличии); 
     -  консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, 
уполномоченных их проводить); 
     -  профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени.

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 

     Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего 
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального 
общего  образования.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в 
государственном задании образовательной организации.
     Государственное задание устанавливает  показатели,  характеризующие качество и  (или) 
объём  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  её  оказания 
(выполнения). 
     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:
-   расходы  на  оплату  труда  работников,  участвующих  в  разработке  и  реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
-  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
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-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
     Нормативные затраты на оказание государственной или 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. 
  Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части  направления  и 
расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И  самостоятельно 
определяет  долю средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные нужды,  необходимые для 
выполнения  государственного  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 государственных (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. 
     В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных  организаций  на 
урочную и внеурочную деятельность. 
          В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели  результативности  и  качества  деятельности  образовательной  организации  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;  использование  педагогическими  работниками  современных  педагогических 
технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе, 
распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального 
мастерства и др. 
     Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательного  и  иного 
персонала; 
-  соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты  труда;  6 
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 образовательной организации (например,  Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
     При реализации основной образовательной программы с  привлечением ресурсов  иных 
организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 
финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами, 
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организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. 
     Взаимодействие осуществляется: 
-  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  обучающихся  образовательной  организации  широкого  спектра  программ 
внеурочной деятельности. 
          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  образовательной  организацией  на  очередной 
финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 
образования 

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования  обеспечивается  современной  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. 
     Основными компонентами ИОС являются: 
-  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 
средства); 
-  фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания). 
     Образовательной  организацией  применяются  информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ),  в  том числе с  использованием электронных образовательных ресурсов и 
ресурсов  Интернета,  а  также  прикладные  программы,  поддерживающие  административную 
деятельность  и  обеспечивающие  дистанционное  взаимодействие  всех  участников 
образовательных  отношений  как  внутри  образовательной  организации,  так  и  с  другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
     Функционирование  ИОС требует  наличия  в  образовательной организации технических 
средств  и  специального  оборудования.  Образовательная  организация  должна  располагать 
службой технической поддержки ИКТ. 
     Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
-  достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  при 
реализации требований ФГОС НОО; 
- формирование функциональной грамотности;
-  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 
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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 и цифрового 
оборудования; 
- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 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.
     
     При  работе  в  ИОС  должны  соблюдаться  правила  информационной  безопасности  при 
осуществлении коммуникации в  школьных сообществах  и  мессенджерах,  поиске,  анализе  и 
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 
данных пользователей локальной сети и Интернета. 
     Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 
компонентов  ИОС  для  реализации  принятых  рабочих  программ  начального  общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
     Создание в  образовательной организации информационно-образовательной среды может 
быть осуществлено по следующим параметрам:
№ 
п/п

Компоненты ИОС Наличие 
компонентов 

ИОС

Сроки создания 
условий в соответствии 
с требованиями ФГОС 

НОО
Учебники по всем учебным предметам на 
языках обучения, определённых учредителем 
образовательной организации

Имеются в 
наличии

100%

2019 - 2022

Учебно-наглядные пособия Имеются в 
наличии

100%

2021 - 2022

Технические средства, обеспечивающие 
функционирование ИОС

Имеются в 
наличии

2021 - 2022

Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование ИОС

Имеются 2021 - 2022

Служба технической поддержки Имеется 
     
     Обучение  в  начальной  школе  осуществляется  по  учебно-методическому  комплекту, 
включенного в федеральный перечень учебников: УМК «Перспектива».
     Учебно-методическое  обеспечение  ООП включает  в  себя  учебники,  учебные  пособия, 
рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные  ресурсы, 
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
     УМК  «Перспектива»  включает:  концепцию,  рабочие  программы,  систему  учебников, 
составляющие  ядро  и  мощную  методическую  оболочку,  представленную  современными 
средствами обеспечения учебного процесса.
     МАОУ СОШ № 46 располагает  полным комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Состав системы учебников «Перпектива»
1 классы ФГОС УМК «Перспектива» 
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Предмет Класс
Название 

программы, автор
Учебник Автор Издательство

Обучение 
грамоте

1 Авторская учебная 
программа 
«Обучение грамоте», 
Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г

«Азбука» Климанова 
Л.Ф., 
Макеева 
С.Г

«Просвещение»

Русский 
язык

1 Авторская учебная 
программа «Русский 
язык», Климанова 
Л.Ф., Макеева С.Г

«Русский язык» Климанова 
Л.Ф., 
Макеева 
С.Г

«Просвещение»

Литерату
рное 
чтение

1 Авторская учебная 
программа 
«Литературное 
чтение», Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. и 
др

«Литературное 
чтение»

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Виноградс
кая  Л.А.  и 
др

«Просвещение»

Математи
ка

1 Авторская учебная 
программа 
«Математика» 
Миракова Т.Н.

«Математика» Дорофеев 
Г.В., 
Миракова 
Т.Н.

«Просвещение»

Окружаю
щий мир

1 Авторская учебная 
программа 
«Окружающий мир», 
Плешаков А.А, 
Новицкая М.Ю

«Окружающий 
мир»

Плешаков 
А.А, 
Новицкая 
М.Ю

«Просвещение»

Изобрази
тельное 
искусство

1 Авторская учебная 
программа 
«Изобразительное 
искусство», 
Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В

«Изобразительное 
искусство»

Шпикалова 
Т.Я., 
Ершова 
Л.В

«Просвещение»

Технолог
ия

1 Авторская учебная 
программа 
«Технология», 
 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.

«Технология» Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В., 
Фрейтаг 
И.П.

«Просвещение»

Физическ
ая 
культура

1 Авторская  учебная 
программа 
«Физическая 
культура». 
Матвеев А.П.

 «Физическая 
культура»

 Матвеев 
А.П.

 «Просвещение»

Музыка 1 Авторская  учебная 
программа 
«Музыка»
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

«Музыка» Критская 
Е.Д., 
Сергеева 
Г.П., 
Шмагина 
Т.С.

2 класс ФГОС, УМК «Перспектива» 
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Предмет Класс
Название 
программы, автор

Учебник Автор Издательство

Русский 
язык

2 Авторская  учебная 
программа  «Русский 
язык», 
 Климанова  Л.Ф., 
Бабушкина Т.В.

«Русский язык» Климанова 
Л.Ф., 
Бабушкина 
Т.В.

«Просвещение»

Литерату
рное 
чтение

2 Авторская  учебная 
программа 
«Литературное 
чтение»,  Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. и 
др

«Литературное 
чтение»

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Виноградская 
Л.А. и др

«Просвещение»

Математи
ка

2 Авторская  учебная 
программа 
«Математика» 
Миракова Т.Н.

«Математика» Дорофеев 
Г.В., 
Миракова 
Т.Н.

«Просвещение»

Окружаю
щий мир

2 Авторская  учебная 
программа 
«Окружающий мир», 
 Плешаков  А.А, 
Новицкая М.Ю

«Окружающий 
мир»

Плешаков 
А.А, 
Новицкая 
М.Ю

«Просвещение»

Изобрази
тельное 
искусство

2 Авторская  учебная 
программа 
«Изобразительное 
искусство», 
Шпикалова  Т.Я., 
Ершова Л.В

«Изобразитель
ное искусство»

Шпикалова 
Т.Я.,  Ершова 
Л.В

«Просве
щение»

Технолог
ия

2 Авторская  учебная 
программа 
«Технология», 
 Роговцева  Н.И., 
Богданова  Н.В., 
Фрейтаг И.П.

«Технология»  Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В.,  Фрейтаг 
И.П.

«Просвещение»

Физическ
ая 
культура

2 Авторская   учебная 
программа 
«Физическая 
культура». 
Матвеев А.П.

 «Физическая 
культура»

 Матвеев А.П.  «Просвещение»

Музыка 2 Авторская   учебная 
программа 
«Музыка»
Критская  Е.Д., 
Сергеева  Г.П., 
Шмагина Т.С.

«Музыка» Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С.

«Просвещение»

3 класс УМК  «Перспектива» 

Предмет Класс
Название 

программы, автор
Учебник Автор Издательство

Русский 
язык

3 Авторская  учебная 
программа  «Русский 

«Русский язык» Климанова 
Л.Ф., 

«Просвещение»
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язык»,  Климанова 
Л.Ф.,  Бабушкина 
Т.В.

Бабушкина 
Т.В.

Литерату
рное 
чтение

3 Авторская  учебная 
программа 
«Литературное 
чтение»,  Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. и 
др

«Литературное 
чтение»

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Виноградская 
Л.А. и др

«Просвещение»

Математи
ка

3 Авторская  учебная 
программа 
«Математика» 
Миракова Т.Н.

«Математика» Дорофеев 
Г.В., 
Миракова 
Т.Н.

«Просвещение»

Окружаю
щий мир

3 Учебная  программа 
«Окружающий мир», 
Плешаков  А.А, 
Новицкая М.Ю

«Окружающий 
мир»

Плешаков 
А.А, 
Новицкая 
М.Ю

«Просвещение»

Изобрази
тельное 
искусство

3 Авторская 
программа 
«Изобразительное 
искусство», 
Шпикалова  Т.Я., 
Ершова Л.В

«Изобразитель
ное искусство»

Шпикалова 
Т.Я.,  Ершова 
Л.В

«Просвещение»

Технолог
ия

3 Авторская 
программа 
«Технология», 
 Роговцева  Н.И., 
Богданова  Н.В., 
Фрейтаг И.П.

«Технология»  Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В.,  Фрейтаг 
И.П.

«Просвещение»

Физическ
ая 
культура

3 Авторская   учебная 
программа 
«Физическая 
культура». 
Матвеев А.П.

 «Физическая 
культура»

 Матвеев А.П.  «Просвещение»

Музыка 3 Авторская   учебная 
программа 
«Музыка»
Критская  Е.Д., 
Сергеева  Г.П., 
Шмагина Т.С.

«Музыка» Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С.

 «Просвещение»

4 класс УМК «Перспектива»

Предмет Класс
Название 

программы, автор
Учебник Автор Издательство

Русский 
язык

4 Авторская учебная 
программа «Русский 
язык», 
Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В.

«Русский язык» Климанова 
Л.Ф., 
Бабушкина 
Т.В.

 «Просвещение»

Литерату
рное 
чтение

4 Авторская учебная 
программа 
«Литературное 
чтение», 

«Литературное 
чтение»

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 

 «Просвещение»
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 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. и 
др

Виноградская 
Л.А. и др

Математи
ка

4 Авторская учебная 
программа 
«Математика», 
Миракова Т.Н.

«Математика» Дорофеев 
Г.В., 
Миракова 
Т.Н.

 «Просвещение»

Окружаю
щий мир

4 Учебная программа 
«Окружающий мир», 
Плешаков А.А, 
Новицкая М.Ю

«Окружающий 
мир»

Плешаков 
А.А, 
Новицкая 
М.Ю

 «Просвещение»

Изобрази
тельное 
искусство

4 Авторская 
программа 
«Изобразительное 
искусство», 
Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В

«Изобразитель
ное искусство»

Шпикалова 
Т.Я.,  Ершова 
Л.В

 «Просвещение»

Технолог
ия

4 Авторская 
программа 
«Технология», 
 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П.

«Технология»  Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В.,  Фрейтаг 
И.П.

 «Просвещение»

Физическ
ая 
культура

4 Авторская  учебная 
программа 
«Физическая 
культура». 
Матвеев А.П.

 «Физическая 
культура»

Матвеев А.П.   «Просвещение»

Музыка 4 Авторская  учебная 
программа 
«Музыка»
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.

«Музыка» Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., 
Шмагина Т.С.

 «Просвещение»

   
    Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 
     Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями  основной 
учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана,  выпущенными  в 
последние 5-10 лет. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса:
Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд 9309
Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 96%
Обеспеченность учебниками  (%) 100%
Количество подписных изданий нет

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
-  параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
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-  параметры качества обеспечения образовательной деятельности.

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

     Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
-   возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения  программы  начального 
общего образования; 
-  безопасность и комфортность организации учебного процесса;
-   соблюдение  санитарно-эпидемиологических  и  санитарно-гигиенических  правил  и 
нормативов; 
-  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  и  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
     В образовательной организации должны быть разработаны и  закреплены локальным актами 
перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
     Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности  являются  требования  ФГОС  НОО,  лицензионные  требования  и  условия 
Положения о 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 воспитания и 
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»
-  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ); 
-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  03.09.2019  г.  №  465  «Об 
утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования,  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 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 
56982); 
-  аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами  образовательной  организации,  разработанные  с  учётом  особенностей  реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации; 
-   Федеральный  закон  от  29  декабря  2010  г.  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации, 
причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

     В зональную структуру образовательной организации включены: 
-  входная зона; 
-  учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
-  учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, иностранными языками; 
-  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
-  актовый зал; 
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-  спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
-   помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
-  административные помещения; 
-  гардеробы, санузлы; 
-  участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

     Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
-   начального  общего  образования  согласно  избранным  направлениям  учебного  плана  в 
соответствии с ФГОС НОО; 
-  организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
-  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; 
- стол учителя; 
- стул учителя (приставной); 
- кресло для учителя; 
-  стол ученический (регулируемый по высоте); 
- стул ученический (регулируемый по высоте); 
- шкаф для хранения учебных пособий; 
- стеллаж демонстрационный; 
- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

     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/ноутбук учителя с периферией; 
- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
-  сетевой фильтр; 
- документ-камера. 

     Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
-  рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
-  рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
-  пространство для размещения и хранения учебного 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
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в  наличии

Компоненты 
оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы

1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: ... 
1.1. Учебное оборудование Мебель и 
приспособления Технические средства Учебно-
методические материалы: Учебно-методический 

Имеются в наличии
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комплект Учебно-наглядные пособия: 
1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 
промышленных материалов, наборы для 
экспериментов, лабораторное оборудование, 
коллекции народных промыслов, музыкальные 
инструменты, инструменты трудового обучения, 
приспособления для физической культуры …). 
1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 
(таблицы, ленты-символы, карты, портреты …) и 
раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 
карточки с иллюстративным и  текстовым 
материалами …). 
1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 
видеофильмы, мультфильмы …). 
1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 
электронные приложения к учебникам, электронные 
тренажёры …). 
1.3.2.5. Игры и игрушки. Методические 
рекомендации по  использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий. Расходные материалы, 
обеспечивающие различные виды деятельности

Имеются в наличии

Имеются в наличии

Имеются в наличии

2. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала: …

1. Учебное оборудование
1.1 Бревно гимнастическое
1.2 Брусья гимнастические
1.3 Козёл гимнастический
1.4 Маты гимнастические
1.5 Скамейка гимнастическая
1.6 Стенка гимнастическая
1.7 Стол для настольного тенниса
1.8 Комплект для проведения спортивных 
мероприятий
1.9 Комплект оборудования для волейбола
1.10 Наборы для подвижных игр

Имеются в наличии

    
 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-
воспитательного процесса. 
     Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
-  возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
-   ориентации  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 
обучения; 
-  необходимости и достаточности; 
-  универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
комплекса задач. 
     Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 
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.
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     МАОУ СОШ № 46  города Краснодара располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей  организацию  всех  видов  деятельности  младших  школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Тип здания:  типовое, 2021
Год создания учреждения: постановление   администрации города Краснодара 27.10.1994 № 1208  
 Приусадебный участок:  есть
Предельная численность: 526 учащихся  в одну смену. Реальная наполняемость: 400 учащихся. 
Учебные кабинеты: количество 19, из них специализированные кабинеты: 6
Материально-техническая база учреждения:

Наименование объекта Кол-во мест Площадь
Количество единиц ценного 

оборудования

Столовая 200 198,9 кв.м

Котёл пищеварочный 
электрический - 3
Пароконвектомат -1
Плита электрическая – 2
Сковорода электрическая -1
Мукопросееватель -1
Машина посудомоечная – 1
Машина котломоечная – 1
Хлеборезка – 1
Шкаф холодильный – 7
Мясорубка электрическая – 1
Машина овощерезательная – 1
Картофелечистка - 1

Актовый зал 225 251,4 кв.м

Видеокамера – 1
Видеопроцессор – 2
Интерфейс управления светом – 1
Микрофон музыкальный – 2
Микрофонная система – 8
Модуль для видеоконференции – 1
Монитор, подключаемый к 
компьютеру – 2
Музыкальный центр – 1
Прожектор светодиодный – 16
Процессор видеосигнала – 1
Сценический монитор – 2
Телевизор проектора – 1
Системный блок – 1
Экран для проектора - 1

Библиотека - 159 кв.м

Документ камера – 1
Компьютер персональный – 13
Многофункциональное устройство 
– 1
Моноблок – 1
Ноутбук – 1
Телевизор – 1
Кондиционер бытовой – 2
Интерактивный глобус - 1

Спортивный зал - 282,8 кв.м Бревно гимнастическое -3
Брусья гимнастические - 4
Козёл гимнастический - 1
Маты гимнастические -26
Скамейка гимнастическая - 5
Стенка гимнастическая - 1
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Стол для настольного тенниса - 5
Комплект для проведения  
спортивных мероприятий - 1
Комплект оборудования для 
волейбола - 1
Наборы для подвижных игр – 4
Тренажёр навесной для спины – 2
Тренажёр навесной для пресса – 2
Щит баскетбольный – 4
Канат для лазания - 2

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

     Условия реализации основной образовательной программы: 
-  соответствие требованиям ФГОС; 
-  гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
-  обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной  основной 
образовательной программы; 
-  учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 
участников образовательного процесса; 
-   предоставление  возможности  взаимодействия  с  социальными партнёрами,  использования 
ресурсов социума. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации образовательной программы

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки 
реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в  образовательной организации ФГОС 
НОО

август

2. Разработка на основе программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы (ООП) образовательной организации

 июль-август

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

август

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО

август

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в  соответствие с 
требованиями ФГОС НОО, тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

август

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО

август

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с  ФГОС НОО

май

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с  учётом требований к 
необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности

июнь-август

9. Разработка: — образовательных программ март-август
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(индивидуальных и др.); — учебного плана; — 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; — годового календарного 
учебного графика; — положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; — положения об 
организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; — положения 
об организации домашней работы обучающихся; — 
положения о формах получения образования;
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