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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) предназначена для 

сопровождения деятельности образовательной организации 

по созданию программы начального общего образования и 

отражает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню 

общего образования. В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» ООП включает 

набор учебно-методической документации, которая 
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определяет наполняемость и характеристику целевого, 

содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования. 

При создании  программы начального общего образования 

учтены следующие требования. 

1. Программа строится с учѐтом особенностей социально-

экономического развития региона, специфики 

географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются 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 ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего 

образования предполагает создание индивидуальных 

учебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных 

младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным требованием является учѐт запросов 

родителей (законных представителей) обучающегося: 

организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обязана учитывать сани-

тарно-эпидемиологические правила и гигиенические норма-

тивы к организации обучения. С учѐтом современной дей-

ствительности в образовательной программе должны быть 

прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

Примерная основная образовательная программа построена 

в соответствии с логикой представления образовательной 

организацией программы начального общего образования и 

раскрывает возможный вариант наполнения следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального 

общего образования, те психические и личностные 
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новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учѐту 

специфики региона, особенностей функционирования 

образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела 

является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-

выпускником начальной школы, независимо от типа, 

специфики и других особенностей образовательной организа-

ции. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные дости-

жения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребѐнка, 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 своѐ 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. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику 

основных направлений урочной деятельности 

образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных 
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планов для обучающихся, проявляющих особые способности 

в освоении программы начального общего образования, а 

также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даѐтся 

пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы 

к созданию образовательной организацией программы 

формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным 

предметам начальной школы. Тематическое планирование 

выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа, но основано на планирование сайта 

https://edsoo.ru. 

Представлена программа воспитания в соответствии с 

условиями жизнедеятельности образовательной организации, 

преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работы с обучающимися. 

В организационном разделе даѐтся характеристика условий 

организации образовательной деятельности, раскрывает 

особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы, возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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 (объѐм, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность 

https://edsoo.ru/
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выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является 

основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

 обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 

6,6-7лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

 организация учебного процесса с учѐтом целей, 

содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражѐнных в обновленном 

ФГОС НОО. 

 создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учѐтом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов. 

 возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своѐ 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; 
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-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 (далее — дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и обществен-

ности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эф-

фективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, 

образовательной организацией учтены следующие принципы 
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еѐ формирования. 

Принцип учѐта 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 

ООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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 учѐта 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. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании зна-

ний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного 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 
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общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

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 строится с учѐтом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов составляет 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. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего 

образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Всѐ наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 
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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 еѐ 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 обучающиеся овладевают 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 

объѐму 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 
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соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаѐт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее - система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной 

организации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 
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■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ 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 

образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт 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 путѐм: 



13  

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, вза-

имно дополняющих друг друга: стандартизированных уст-

ных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

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 счѐт 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 
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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 определѐнному 

признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

■ определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведѐнного 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; 
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■ 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 еѐ 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 представле-

ния 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 своѐ 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 учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ 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 действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 
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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. 

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный 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 
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учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретѐнных знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится совместно с 

администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика проводится 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 

оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для 
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индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных 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 еѐ 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. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. 

п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогиче-

ского работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа 
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посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

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 учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника 
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на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Русский язык» с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 
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обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, 

которые целесообразно использовать при изучении того или 

иного раздела. Также в тематическом планировании 

представлены способы организации дифференцированного 

обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в 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 еѐ 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, 
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культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные 

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 
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основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности 

норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю начальных классов 

в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык», ориентированной на современные тенденции 

в школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной 

образовательной программой начального общего 

образования, программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 

учѐтом особенностей конкретного класса, используя 

рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного 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, 
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метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учѐтом 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, даѐт примерный объѐм учебных часов 

для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учѐте 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 подчѐркивают 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 
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решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского 

языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

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

выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Установление последовательности звуков в слове и 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количе-

ство слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
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Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приѐмы 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. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 
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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 твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, 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 



29  

животных; 

• перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

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

• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст 

как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов 

(на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приво-

дить примеры гласных звуков; твѐрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 
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— формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели 

звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблю-

дать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений 
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букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по еѐ достижению, распределять роли, 

договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель-
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ности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произвеений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира 

(в том числе первоначальные представления о системе языка 
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как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по 

определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
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— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ 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-, графиче-

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

— 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. 



35  

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 своѐ 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 
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— сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и 

глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского 
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алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

— применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает: пояснительную записку; содержание обучения; 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета; тематическое планирование. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Литературное чтение» с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении 

того или иного раздела. В тематическом планировании 

представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов на-

чальной школы, который обеспечивает, наряду с 
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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 ребѐнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, спо-

собов и приѐмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретѐнные 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 художе-

ственной 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 
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народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня 

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

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

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правиль-

ным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочи-

танного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант рас-

пределения предметного содержания по годам обучения с ха-

рактеристикой планируемых результатов, отражает пример-

ную последовательность изучения тем/разделов, содержит ре-

комендации по объѐму 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 
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народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались пре-

емственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы 

изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное 

чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего 

школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отноше-

нию к предмету «Литература», который изучается в основной 

школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» 

в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»
1
 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» 

и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 102 часов, в 4 

классе - 68ч 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (автор-

ская). Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх 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 
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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 произве-

дения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не 

менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, 

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

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

Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

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

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 
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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 (трѐх-четырѐх ав-

торов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение к 

герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, 

А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

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

проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фанта-

зии (не менее трѐх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 



44  

чтение» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, ма-

лые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое 

оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпиче-

ские и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 
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опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных 

понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, 

в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершен-

ствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 
— проявлять желание работать в парах, небольших 

группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
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понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской 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 об-

щества, 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 пос-

тупков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной пози-

ции 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 

своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произве-
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дений, выразительных средств, создающих художественный 

образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражѐнных в 

литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 
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устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принад-

лежности; 

— 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 проведѐнного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 
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явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче-

скую, 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 своѐ 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 
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самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель-

ности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач 

и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать осознанно 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму 
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произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

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

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотвор-

ную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста 

прослу- шанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и 

др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавле-

нию, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 
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взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения до-

полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)» 

Преподавание и изучение родного бурятского языка на родном бурятском 

языке из числа языков народов Российской Федерации, бурятского языка из 

числа государственных языков Республики Бурятия Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка (Согласно п. 32.1 Раздела 2. 

ФГОС НОО) в соответствии с П.4 Ст.14. Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

16.04.2022).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной целью обучения родному (бурятскому 

государственному) языку является осознание учащимися 

необходимости овладения языком как средством 

самовоспитания и совершенствования в духе национальных 

традиций. 

Данная цель раскрывается в единстве 4-х взаимосвязанных 

компонентов: 

1. Коммуникативный компонент предполагает 

формирование: 

      -определенной системы знаний об изучаемом языке; 

      -умений понимать на слух и говорить на родном 

(бурятском государственном) языке; 

      -умений читать и осмысливать полученную 

информацию; 

      -элементарных умений писать, чтобы совершенствовать 

познавательную и коммуникативную функции общения. 

2. Воспитательный компонент заключается в 

      -формировании интереса и уважения к культуре 

бурятского народа; 

      -воспитании культуры общения; 

 3. Развивающий компонент предусматривает развитие 

языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, готовности к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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коммуникации и в гуманитарном и гуманистическом 

развитии личности ученика. 

  4. Образовательный компонент выражается в 

расширении эрудиции учащихся, их лингвистического, 

филологического и общего кругозора. Комплексная 

цель обучения родному (бурятскому) языку, 

направленная на воспитание, образование и развитие 

учащихся средствами предмета, должна быть 

конкретизирована в данном курсе следующим образом: 

 расширение общекультурного кругозора учащихся, 

их эрудиции в различных областях знания, в том 

числе и профессионально значимых; 

 развитие у детей таких важных в профессиональном 

отношении познавательных процессов, как 

произвольное внимание, логическая память, 

аналитическое мышление и др., интересов в области 

архитектуры, научного мировоззрения, а также 

языковых способностей и речевой культуры; 

 подготовка школьников к участию в межкультурном 

общении в устной и письменной формах с учетом их 

интересов и профессиональных устремлений (при 

этом принципиально важным является формиро-

вание целевой установки на чтение неадап-

тированной литературы на изучаемом языке) 

Особенностью изучения является то, что большинство 

учащиеся с низкой мотивацией к изучению родного края, 

природы Бурятии, изучении традиций, обычаев и языка 

бурятского народа. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

ЯЗЫК» в УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа по предмету «РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) ЯЗЫК» составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объѐме 33 часа в 1 классе.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

ЯЗЫК» 
Одним из главных результатов обучения родному 

(бурятскому) языку является готовность выпускников 

начальной школы к совершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им родной (бурятский)  язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. 

Кроме того, они должны осознавать, что родной (бурятский)  

язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему 

новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится 

все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами родного (бурятского)  языка можно сформировать 

целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение родного (бурятского)  языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке родного (бурятского)  

языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему 

о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся 
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готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными 

к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. В результате обучения 

бурятскому языку в начальной школе ученик должен:  

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки 

бурятского языка; 

 основные правила чтения и орфографии бурятского 

языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 имена наиболее известных персонажей бурятских 

детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(Хэн? (Кто?) Юун? (Что?) Хаана (Где?) Ямар (Какой?)  

Хэды (Сколько?)  и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о 

природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание 

доступных по объему текстов, построенных на 
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изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

В соответствии с программой основного общего 

образования изучение родного (бурятского)  языка 

предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения родного 

(бурятского)  языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Родной (бурятский)  язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами 

родного (бурятского)  языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Регулятивные результаты 

- выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; а 

также способности к преодолению препятствий 

Познавательные результаты 

- свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимать и адекватно 
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оценивать язык как средство массовой информации; уметь 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

- научиться формулировать проблемы и самостоятельно 

создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные результаты 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками /определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия/, постановку вопросов 

/инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации/ 

разрешать конфликты /выявление, идентификация 

проблемы, поиски оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация/, 

овладение  диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.  

С помощью предмета «Родной (бурятский)  язык» во 

время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 

изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 

уроке родного (бурятского) языка учит постоянная работа с 

текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Родной (бурятский)  язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной 

программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, 
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а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика 

была конструктивной и строилась на принципах уважения 

человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного 

общего образования изучение родного (бурятского) языка 

предполагает достижение следующих результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на родном языке; 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-сделать электронную презентацию при помощи взрослых. 

Предметные результаты 

говорение 
начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, 

выразить пожелание и отреагировать на них; выразить 

благодарность; вежливо переспросить, выразить 
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согласие/отказ; 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

аудирование 
выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст 

чтение 
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста 

письменная речь 
диктанты (обучающие) 

списывание 

Характер заданий для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и постро-

ен исключительно на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания имеют цель обеспечить необходимый 

уровень обратной связи для учителя, а также необходимый 

уровень мотивации изучения родного (бурятского) языка для 

учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и 

определяя проблемные области.  

Говорение, аудирование, чтение и письмо широко 

используются как средство контроля и самоконтроля. В 

тестах предусмотрен как лексический, так и грамматический 

материал. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а 
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также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предмет-

ная область «Математика и информатика») включает поясни-

тельную записку, содержание учебного предмета «Математи-

ка» для 1—4 классов начальной школы, распределѐнное по 

годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-

чения предмета, характеристику психологических предпосы-

лок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты 

включают личностные, метапредмет- ные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 
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содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 

каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены также 

способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое зна-

чение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладе-

ние математическим языком станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — 

понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего 

школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и 

интереса к изучению математики и умственному труду; 
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важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируе-

мых результатов лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности младшего школь-

ника: 

■ понимание математических отношений выступает 

средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжѐнность по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

■ математические представления о числах, величинах, геоме-

трических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

■ владение математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущности предметов и явлений окружающей жизни — 

возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими 

(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения 

применяются школьником при изучении других учебных 
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предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). 

Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приѐмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, на-

зывание, изображение геометрических фигур, нахождение ге-

ометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего  136 часа 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе 

представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. 

Десяток. Счѐт предметов, запись результата цифрами. Число 

и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однознач-

ные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, деци-

метр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия ком-

понентов действий, результатов действий сложения, вычита-

ния. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 
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Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в про-

странстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольни-

ка, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измере-

ние длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ 

обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, со-

ставленные относительно заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий; 

—понимать назначение и необходимость использования 

величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по соб-

ственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
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—вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: —

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по по-

рядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора 

объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе дея-

тельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, ин-

струкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения 

учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого 

приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим 

материалом; выполнять правила совместной деятельности: 

договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов 
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обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, 

особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по 

математике, представленные по годам обучения, отражают, в 

первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий 

и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для 

адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со 

сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи од-

ноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения ма-

тематических отношений в реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 
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силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать 

пути устранения трудностей; стремиться углублять свои 

математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными 

средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор-

мируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математически-

ми объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐн-

ность); 

—применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобще-

ние; 

—приобретать практические графические и измерительные 

навыки для успешного решения учебных и житейских за-

дач; 

—представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, 

схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать 

для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач 
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текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную ин-

формацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—конструировать утверждения, проверять их истинность; 

строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, 

решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 

— задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида -описание (например, геометрической фигуры), рас-

суждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять после-

довательность учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 
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— выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и оши-

бок, предусматривать способы их предупреждения (форму-

лирование вопросов, обращение к учебнику, дополнитель-

ным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им каче-

ственную характеристику. 

Совместная деятельность: 
—участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 

действий, предвидеть возможность возникновения ошибок 

и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения обучающийся научится: 

 —читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 100; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядко-

вый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на задан-

ное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и 

вычитания в пределах 1000 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (сла-

гаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
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—знать и использовать единицу длины — сантиметр; 

измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 

см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и 

называть закономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в та-

блицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основа-

нию. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-

чения предмета, характеристику психологических предпосы-

лок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии 

для обязательного изучения в каждом классе начальной шко-

лы. Содержание обучения в каждом классе завершатся переч-

нем универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников. В первом и втором классах предлагается 
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пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. С учѐтом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам содержания обучения каждого 

класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесо-

образно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации дифференциро-

ванного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная 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 учѐтом 

историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодей-

ствии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

■ формирование целостного взгляда на мир, осознание места 

в нѐм человека на основе целостного взгляда на 
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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 исполь-

зованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразитель-

ной, художественной деятельности; 

■ духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определѐнному 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 ребѐнка 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 плани-

руемых результатов обучения является раскрытие роли чело-

века 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» осуществлѐн на основе следующих 
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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». 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2часа — 

68 ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учеб-

ных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном 

месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фами-

лии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаи-

мопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. 

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

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населѐнного пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное отно-

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

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узна-
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вание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Части расте-

ния (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнат-

ные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (раз-

личия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

6 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; 

■ приводить примеры представителей разных групп 

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

главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

■ приводить примеры лиственных и хвойных растений, срав-

нивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

■ понимать, что информация может быть представлена в раз-

ной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

■ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

■ в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать 

на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от-
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носиться к разным мнениям; 

■ воспроизводить названия своего населенного пункта, назва-

ние страны, еѐ столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; 

■ соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 

■ описывать по предложенному плану время года, передавать 

в рассказе своѐ отношение к природным явлениям; 

■ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

■ сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

■ оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

■ анализировать предложенные ситуации: устанавливать на-

рушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

■ соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и лич-

ностные новообразования находятся в стадии становления и 

не отражают завершѐнный этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребѐнка, 

темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которой он живѐт, поэтому выделять планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и 

метапредметных достижений по годам обучения 
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нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты 

начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в 

становлении личностных и метапредметных способов 

действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые 

могут быть сформированы у младших школьников к концу 

обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» характеризуют готовность обучающихся руководство-

ваться традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
■ становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание особой роли многонациональной 

России в современном мире; 

■ осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к 

своей национальной общности; 

■ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; проявление интереса к 

истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

■ первоначальные представления о человеке как члене обще-

ства, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
■ проявление культуры общения, уважительного отношения 

к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

■ принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

■ применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 
■ понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

■ использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
■ соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение 

правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

■ приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
■ осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове-

ка и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
■ осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
■ ориентация в деятельности на первоначальные представле-

ния о научной картине мира; 

■ осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных 

средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 
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6 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 ос-

нования для сравнения, устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых 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 составлен-

ному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

■ определять разницу между реальным и желательным состо-

янием 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 
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изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

■ использовать различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с 

учѐтом 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 еѐ проверки; 

■ находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

■ читать и интерпретировать графически представленную ин-

формацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

■ соблюдать правила информационной безопасности в усло-

виях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя); 

■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

■ фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
■ в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде-

ния, оценивать выступления участников; 

■ признавать возможность существования разных точек зре-

ния; корректно и аргументированно высказывать своѐ мне-

ние; 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); 
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■ конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

■ находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни; 

■ готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

■ планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

2) Самоконтроль: 

■ осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; 

■ находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи-

ны; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 

■ предвидеть возможность возникновения трудностей и оши-

бок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

■ объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

■ оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 
■ понимать значение коллективной деятельности для успеш-

ного решения учебной (практической) задачи; активно уча-

ствовать 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; 
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■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

■ выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; счи-

таться с наличием разных мнений; не допускать конфлик-

тов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

■ ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
К концу обучения обучающийся научится: 

■ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, от-

честву, 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 населѐнного 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 

распространѐнные 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 до-

машними 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 счѐт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 
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■ использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

■ оценивать ситуации, раскрывающие положительное и нега-

тивное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 

■ соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 

■ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

■ соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

■ соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

■ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами школы 

 

■ Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 
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Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ 

на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербаль- но/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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• вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
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продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразвания: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly,-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play —to play). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to ... . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некото- 
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рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника 

(в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарѐм и экранным переводом отдельных 

слов; 

• пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по 

тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например 

при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
• В процессе изучения курса «Иностранный 

язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приѐмы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами 

раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; 

• синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые 

коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлѐнность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

■ Основы религиозных культур и светской этики 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. 
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 
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модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
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 партнѐра по деятельности, 

принимать еѐ, 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 подчѐркивают 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. Всѐ 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 
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жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 
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 учѐтом 

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 
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обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе один час в неделе, 

общий объем составляет 34 часа. 
Рабочая программа по Основам религиозных культур и 

светской этики. Модуль: Основы православной культуры 

ориентирована на учащихся 4 класса и разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и 

дополнениями. 
3. Авторской программы «Основы религиозных 

культур и светской этики: основы православной 

культуры» Васильева О.Ю. (Васильева О.Ю. 

Рабочая программа к учебнику Васильева О.Ю. 

«Основы религиозных культур и светской этики: 

основы православной культуры: учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений / О.Ю. 

Васильева. – МА.: ООО «Русское слово – учебник», 

2023). 

Данный методический комплект вошѐл в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения Российской Федерации: 
Литература для учащихся: 

1. Васильева О.Ю. Основы религиозных культур и 

светской этики: основы православной культуры: 

учебник для 4 класса М., 2023. 

Методическая литература для учителя: 
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1. Васильева О.Ю. Рабочая программа к учебнику 

«Основы религиозных культур и светской этики: 

основы православной культуры». 4 класс, 2023. 
2. Программа курса «Основы религиозных культур и 

светской этики: основы православной культуры». 4 

класс/авт.-сост. О.Ю. Васильева, К.В. Савченко, 

Т.И. Тюляева, 2023 г. 

Место курса в учебном плане 
В соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования и примерными 

программами начального общего образования предмет 

«Основы религиозной культуры и светской этики» является 

частью предметной области «Основы православной 

культуры» и изучается в 4-ом классе. 
В основе учебно - воспитательного процесса курса 

ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 
Данный курс «Основы православной культуры» 

используется в рамках комплексного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Обучение 

организуется с согласия обучающегося и по выбору 

родителей. 
Курс «Основы православной культуры» рассчитан на 1 

год обучения в 4 классе, на 34 часа учебного времени из 

расчѐта один час в неделю. 
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей с 10 до 11 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учетом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с учетом их психофизических 

особенностей и возможностей. 
Методологическая основа программы — системно-

деятельностный подход. 
Цель и задачи изучения учебного предмета «Основы 

Религиозных культур и светской этики». 
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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 учѐтом 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в православную 

традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую 

традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 



94  

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм 

в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

НАРОДОВ РОССИИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях 

мира. 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. 
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Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐ 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
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 своѐ общение, совместную деятельность на 

основе правил коммуникации: умения 
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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 своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и 

правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своѐ поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения 

целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 
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технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с 

информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для 

решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 
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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, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной 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 еѐ 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 своѐ 

мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников 

общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, 

организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные 

для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 

поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры 

положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, 

поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной 

мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнѐра 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православной культуры» должны обеспечивать следующие 

достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 
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человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной 

традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве 

православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее 

трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять 

своими словами еѐ смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в 

православной традиции, об иконописи; выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

 излагать основные исторические сведения о 

возникновении православной религиозной традиции 

в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы исламской культуры» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах 

из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, 

о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети 

(минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 

Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

исламской семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 
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предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл и охарактеризовать назначение 

исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской 

традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о 

возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 
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которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 

благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 
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 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; 

смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского 

храма, нормах поведения в храме, общения с 

мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять 

своими словами еѐ смысл и значение в буддийской 

культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в 

буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о 

возникновении буддийской религиозной традиции в 

истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы иудейской культуры» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 
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духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

иудейской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, 

вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение), основное 

содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять 

«золотое правило нравственности» в иудейской 

религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о 

раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с 

мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

еврейской семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иудейских традиционных семейных ценностей; 
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 распознавать иудейскую символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл (магендовид) и значение в 

еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами 

объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные 

и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы религиозных культур народов 

России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их 

значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 

правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с 

нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 
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вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных 

религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных 

религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами еѐ 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 
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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 еѐ 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. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных 

категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные 

представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, 
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исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского 

общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках 

(не менее двух разных традиционных религий 

народов России), праздниках в своѐм регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, 

отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей; 

любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную 

символику, символику своего региона, объяснять еѐ 

значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных 

памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 
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 раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской 

(гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению 

и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и 

внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России, народы 

России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 
- приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической 



116  

группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 
- историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся 
- развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с новым 

ФГОС НОО (осознание российской гражданской 

идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.) 
Воспитательная деятельность планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, 
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личностно-ориентированного подходов и с учѐтом 

принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с новым 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 
1. Гражданского воспитания, способствующего 

формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 
2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности. 
3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
4. Эстетического воспитания, способствующего 

формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 
5. Физического воспитания, ориентированного на 

формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических 
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способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 
6. Трудового воспитания, основанного на воспитании 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 
7. Экологического воспитания, способствующего 

формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 
8. Ценности научного познания, ориентированного на 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и 

общественных потребностей. 
 

■ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

■ Рабочая программа по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

■ Содержание программы распределено по модулям с 

учѐтом проверяемых требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию. 

■ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

■ Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путѐм освоения начальных основ 
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художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

■ Преподавание предмета направлено на развитие 

духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

■ Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 

■ Важнейшей задачей является формирование 

активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в еѐ 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-
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эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

■ Примерная рабочая программа учитывает психолого-

возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 

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 программы начального 

общего образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в 

неделю.  

■ При этом предусматривается возможность реализации 

этого курса при выделении на его изучение двух учебных 

часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При 

этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» — 34 ч (один час в неделю в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального 

или горизонтального формата листа в зависимости от 

содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитие навыка видения соотношения частей целого (на 

основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о си-

луэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази-

тельном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по 

представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времѐн года. Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; до-

щечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зай-

чика, птички и др.). Приѐмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 



122  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами над-

резания, закручивания, складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением 

бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм 

складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. 

Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окру-

жающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. 

Складывание объѐмных простых геометрических тел. 

Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы 

и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе со-

держательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоцио-

нальное состояние, или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических 

задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а 

также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — Рос-

сии; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, 
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отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, постро-

енным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освое-

ние школьниками содержания традиций отечественной куль-

туры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чув-

ства личной причастности к жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем ху-

дожественного развития обучающегося, приобщения его к ис-

кусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нрав-

ственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 
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Эстетическое воспитание — важнейший компонент и ус-

ловие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и при-

роды. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художе-

ственно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 
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заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образа-

ми 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 про-

странстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цве-

товых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

в процессе освоения выразительных свойств различных худо-

жественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в про-

цессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определѐнных учебных установок в процессе восприя-

тия 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 катего-

рий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 
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составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искус-

ства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент 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 систематизи-

ровать информацию, представленную в произведениях искус-

ства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и зару-

бежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи-

тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и пережива-

ния свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять пору-

чения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, по-

ставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты сформулированы по годам 

обучения на основе модульного построения содержания в 

соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждѐнному приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Осваивать навыки применения свойств простых графиче-

ских материалов в самостоятельной творческой работе в 

условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического ри-

сунка на основе знакомства со средствами изобразительного 

языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и 

решать еѐ в своей практической художественной деятельно-

сти. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и 

работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях 

урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциа-

тивные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь форму-

лировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассоциа-

ций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования ре-

зультатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы-
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разительных образных объѐмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приоб-

ретать представления о целостной форме в объѐмном изобра-

жении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — 

создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, 

надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художе-

ственной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: декоративный цветок или пти-

ца). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в 

жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отече-

ственных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, 

складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (ска-
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зочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, ком-

позиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач 

и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения 

со станковой картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллю-

страций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с 

учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетиче-

ского и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к 



132  

результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, с учѐтом распределѐнных по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапред- метных 

и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка является неотъемлемой частью культурного насле-

дия, 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. 
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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 несѐт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) явля-

ется уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным 

недирективным путѐм. 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, ко-

торые рассматриваются как широкий спектр конкретных при-

ѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных пред-

ставлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 

языка, композиционных принципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказа-

ния методической помощи учителю музыки в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современ-

ные подходы к формированию личностных, метапредметных 
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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 

учѐтом особенностей конкретного региона, образовательной 

организации, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на 

изучение определѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного развития 

младших школьников. Признание самоценности творческого 

развития человека, уникального вклада искусства в образова-

ние и воспитание делает неприменимыми критерии утилитар-

ности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музы-

кальной культуры как части всей духовной культуры обучаю-

щихся. 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). 
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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 ребѐнка, 

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 музы-

кальных 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 

ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных ин-

струментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аран-

жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: ин-

тонационная и жанровая природа музыки, основные вырази-

тельные средства, элементы музыкального языка. 



136  

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, 

времѐн и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерѐдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено 

восемью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю-

щими преемственность с образовательной программой до-

школьного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» 

на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования 

могут служить примерным образцом при составлении 

рабочих программ по предмету. Образовательная 

организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учѐтом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образо-
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вательной организации. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна 

составлять не менее 1 академического часа в неделю. На 

изучение учебного предмета «Музыка» — 1 класс — 33 ч 

(один час в неделю в каждом классе). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 

трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке для начального общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музы-

кальных символов и традиций республик Российской Федера-

ции; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 
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Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкаль-

ным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное 

отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления 

с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 
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действиями 
Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблю-

дениях 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 во-

кальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации со-

вместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, ис-

полнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том 

числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
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—прогнозировать возможное развитие музыкального процес-

са, 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 еѐ проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за-

конных представителей) обучающихся) правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нот-

ные) по предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-

ния 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, соблю-

дать правила ведения диалога и дискуссии; 
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—признавать возможность существования разных точек зре-

ния; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 эмпа-

тии в ситуациях совместного восприятия, исполнения му-

зыки; 

—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 учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями 
Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно-

сти; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устой чивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся основ музыкальной культуры 

и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про-

грамму по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на 

доступных музыкальных инструментах, умеют слушать 

серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных спо-

собностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального 

искусства, могут назвать музыкальные произведения, ком-

позиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-

ровать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жан-

ров, творческой деятельности в различных смежных видах 

искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 



143  

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длин-

ные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, ре-

гистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», опре-

делять на слух простые музыкальные формы — двухчаст-

ную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариа-

ции; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изу-

ченных произведений к родному фольклору, русской музы-

ке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музы-

кальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и 

их фрагментов к композиторскому или народному творче-

ству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типы солистов и коллективов — народных и академиче-

ских; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инстру-

ментах при исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со-

провождением и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
—различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музы-

ки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-националь-

ных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
—определять характер, настроение музыкальных произведе-

ний духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное пред-

назначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
—различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жан-

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-

зиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерные и симфонические, вокальные и инструменталь-

ные), знать их разновидности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, ха-

рактером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музы-

кальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные 
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композитором для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства настроения, ха-

рактера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
—иметь представление о разнообразии современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкаль-

ных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные сред-

ства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, 

соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
— определять и называть особенности музыкально-сцениче-

ских жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, ор-

кестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкаль-

ных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музы-

кального спектакля, и их роли в творческом процессе: компо-

зитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей респу-

блики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение мно-
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гообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических бло-

ков, с указанием примерного количества учебного времени. 

Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип 

допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между 

блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существенно расширить формы и виды деятельности за счѐт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений теа-

тров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательски- 

ми и творческими проектами. В таком случае количество ча-

сов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за 

счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотрен-

ных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в 

том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе 

«На выбор или факультативно».
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, 

которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Приведѐн перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учѐтом 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 учѐтом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регуля-

тивных УУД (определѐнные 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, 

метапред- метные 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)  
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содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы. 

Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант 

конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) 

«Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм 

содержательную составляющую по данному учебному 

предмету. 

В соответствии с требованиями времени и 

инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной 

концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ 

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 расчѐтов, 

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 
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как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 

школе — предметно-практическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представ     

ленных в содержании учебного предмета. 
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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 чертѐжно-графической 

грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 

приѐмов 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, отражѐнных в материальном 

мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: 



188  

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; 

—воспитание положительного отношения к 

коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
■ На изучение учебного предмета «Технология» — в 

1 классе -33ч, в 2-4 классах - 34ч (один час в неделю в 

каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики 

основных структурных единиц курса «Технология», 

которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими 

для каждого года обучения. Вместе с тем их 

содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, 

что собственная логика данного учебного курса не 

является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития 

требует строгой и единой последовательности. На уроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определѐнных пределах могут быть более 

свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

■ технологии работы с бумагой и картоном; 

■ технологии работы с пластичными материалами; 
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■ технологии работы с природным материалом; 

■ технологии работы с текстильными материалами; 

■ технологии работы с другими доступными 

материалами
1
. 

3. Конструирование и моделирование: 

■ работа с «Конструктором»; 

■ конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов; 

■ робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, 

что в общем содержании курса выделенные основные 

структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они 

реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и 

комплексного наполнения учебных тем и творческих 

практик. Современный вариативный подход в образовании 

предполагает и предлагает несколько учебно-

методических комплектов по курсу «Технология», в 

которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в 

разном объѐме предъявляются для освоения те или иные 

технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако 

эти различия не являются существенными, так как 

приводят к единому результату к окончанию начального 

уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание 

основных модулей курса. 

1. Технологии, профессии и производства  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное 
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размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, 

способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приѐмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.). Приѐмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие 
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свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и 

объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приѐмы 

работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных 

материалов. 

3. Конструирование и моделирование  
Простые и объѐмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*   
Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную 
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инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать еѐ в 

работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества 

работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 

нѐм порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в со-

вместную работу, к простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных 
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видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий 

в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды; эстетические чувства 

— эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность 

к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими 

людьми с учѐтом этики общения; проявление 



188  

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них 

общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственной практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии 

при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на 

основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
—осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать еѐ 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 
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информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 
—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и 

предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
— рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 

Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и 
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самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
К концу обучения обучающийся научится: —правильно 

организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в 

процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, 

иглой и аккуратной работы с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке); 

— определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов 

(бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 
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—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток 

и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

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

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

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные 

и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей 

и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 

и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 
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—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, 

участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа по физической культуре на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в развитии физических качеств и освоении 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности 

образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих 

программ по физической культуре, содержание которых 

приведено ниже (вариант 1, вариант 2). Конкретное 

наполнение содержания учебного предмета может быть 

скорректировано и конкретизировано с учѐтом 

региональных (географических, социальных, этнических и 

др.) особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-
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спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава 

образовательной организации. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании 

здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности 

жизни граждан России и научная теория физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, 

и качественное образование в части физического 

воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие 

годы. 

Основными составляющими в классификации 

физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания являются 

гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения 

делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и 

функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и т. п.), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия; туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю 

в естественных природных условиях, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых ис-

кусственно стандартизировано в соответствии с Единой 
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всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической 

и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям 

основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу 

овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и 

координации, эффективность развития которых 

приходится на возрастной период начальной школы. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие 

предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в примерной 

программе воспитания, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

Согласно своему назначению примерная рабочая 

программа является ориентиром для составления рабочих 

программ образовательных учреждений: она даѐт 

представление о целях, общей стратегии обучения, 
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воспитания и развития обучающихся в рамках учебного 

предмета «Физическая культура»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания; даѐт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего обра-

зования, а также требований к результатам обучения 

физической культуре на уровне целей изучения предмета и 

основных видов учебно-познавательной деятельности / 

учебных действий ученика по освоению учебного 

содержания. 

В программе нашли своѐ отражение: Поручение 

Президента Российской Федерации об обеспечении 

внесения в примерные основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования изменений, 

предусматривающих обязательное выполнение воспи-

танниками и учащимися упражнений основной гимнастики 

в целях их физического развития (с учѐтом ограничений, 

обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, научные и 

методологические подходы к изучению физической 

культуры в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в 

классификации физических упражнений по признаку 
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исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, 

туризм, спорт — и упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования с учѐтом 

сенситивных периодов развития учащихся начальной шко-

лы. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает 

широкими возможностями в использовании форм, средств 

и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания учебного предмета «Физическая культура» 

является физическое воспитание граждан России. Учебный 

предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся 

системой знаний о сущности и общественном значении 

физической культуры и еѐ влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 

гармоничной личности, мотивацию и способность об-

учающихся к различным видам деятельности, повышают 

их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, общих 

закономерностях еѐ функционирования и использования с 

целью всестороннего развития людей и направлена на 

формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы в части получения знаний и 

умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппа-

рата, развития гибкости, координации, моторики; 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения 
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физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования; 

выполнение требований, определѐнных статьѐй 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует 

решению задач, определѐнных в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития 

школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, а 

именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарт а начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). 

В основе программы лежат представления об 

уникальности личности каждого учащегося начальной 

школы, индивидуальных возможностях каждого 

школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей учащимся в рамках единого образователь-

ного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

направлены на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Обучение по программе 

позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить 

умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 
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жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное 

развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание 

личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, целеустремлѐнность; воспитывает 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде; проявлять 

лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах 

личностноориентированной, личностно-развивающей 

педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации 

физкультурно-спортивной деятельности на решение задач 

развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм 

и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-

спортивной деятельности. В программе используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные 

игры, рефлексивнометафорические игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям 

физической культурой, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. Для озна-

комления с видами спорта в программе используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и 

спортивные игровые задания. Для ознакомления с 

туристическими спортивными упражнениями в программе 

используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы обеспечивает достаточный объѐм 

практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы 

учебного предмета «Физическая культура» состоит из 

следующих компонентов: 

■ знания о физической культуре (информационный 

компонент деятельности); 



188  

■ способы физкультурной деятельности (операциональный 

компонент деятельности); 

■ физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы основана на следующих 

принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности 

предполагает регулярность занятий и систему чередования 

нагрузок с отдыхом, а также определѐнную 

последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы должен быть разделѐн на логически за-

вершѐнные части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание 

в программе уделяется повторяемости. Повторяются не 

только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определѐнных чертах и последовательность самих занятий 

на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности 

повышает эффективность динамики развития основных 

физических качеств младших школьников с учѐтом их 

сенситивного периода развития: гибкости, координации, 

быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти 

принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они 

обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, 

принцип непрерывности тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся после-

довательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Программа учитывает 
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возрастные и индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и 

навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и 

воспитания предполагает как широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается непосредственный 

эффект от содержания программы. В процессе 

физического воспитания наглядность играет особенно 

важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит 

в основном практический характер и имеет одной из своих 

специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип до-

ступности и индивидуализации означает требование опти-

мального соответствия задач, средств и методов 

физического воспитания возможностям обучающихся. При 

реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или 

иной физической нагрузки и определяется мера 

доступности задания. Готовность к выполнению заданий 

зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, целеустремлѐнном и 

волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип 

осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техники дыхания, дозированности объѐма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических 

упражнений на организм, обучающиеся учатся само-

стоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности 

выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой, которая 

заключается в постановке и выполнении всѐ более 
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трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма 

и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой предусмотрено регулярное обновление 

заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности про-

граммы предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе. Соблюдение этих принципов позволит обуча-

ющимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от 

лѐгкого к трудному, от простого к сложному. 

Планирование учебного материала рекомендуется в 

соответствии с постепенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельной физкультурной, оздоровительной 

деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный 

подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы 

учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, 

что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов — предметных, метапредметных и лич-

ностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цели изучения учебного предмета «Физическая культу-

ра» — формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты ос-

воения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО. 
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К направлению первостепенной значимости при 

реализации образовательных функций учебного предмета 

«Физическая культура» традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как 

науки области знаний о человеке, прикладных умениях и 

навыках, основанных на физических упражнениях для 

формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, и как од-

ного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности 

технологии программы позволяют решать преемственно 

комплекс основных задач физической культуры на всех 

уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления 

развития познавательной активности человека, включая 

знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, 

социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных 

навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок 

дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, 

подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении 

применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и как результат — физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

■ единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации с целью реализации равных 

возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

■ преемственность основных образовательных программ 
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дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

■ возможности формирования индивидуального подхода и 

различного уровня сложности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая 

одарѐнных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

■ государственные гарантии качества начального общего 

образования, личностного развития обучающихся; 

■ овладение современными технологическими средствами 

в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение 

цифровых образовательных сред для проверки и 

приобретения знаний, расширения возможностей 

личного образовательного маршрута; 

■ формирование у обучающихся знаний о месте 

физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, 

вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 

■ освоение обучающимися технологий командной работы 

на основе личного вклада каждого в решение общих 

задач, осознания личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении 

позволяет обучающимся осваивать программу в 

соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начального образования по программе являются: 

—умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства физической культуры 

для достижения цели динамики личного физического 

развития и физического совершенствования; 

—умение активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей, проявлять лидерские качества 

в соревновательной деятельности, работоспособность в 

учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

—умение доносить информацию в доступной, яркой, 

эмоциональной форме в процессе общения и 
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в 

том числе при передаче информации на заданную тему 

по общим сведениям теории физической культуры, 

методикам выполнения физических упражнений, 

правилам проведения общеразвивающих подвижных игр 

и игровых заданий; 

—умение работать над ошибками, в том числе при 

выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться 

при практическом выполнении заданий, ставить перед 

собой задачи гармоничного физического развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе составляет 66ч 

(два часа в неделю) 

При планировании учебного материала по программе, 

являющейся обязательным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы 

образовательной организации обязательной части 

учебного предмета «Физическая культура», рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный 

план: для всех классов начального образования в объѐме 

не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ начального общего 

образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая 

культура» в начальной школе должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе. 

Патриотическое воспитание: 
— ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть 

достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в научных знаниях о че-

ловеке. 

Гражданское воспитание: 
—представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 
— знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской 

культурно-педагогической традиции; 

—познавательные мотивы, направленные на получение 

новых знаний по физической культуре, необходимых 
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для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического 

совершенствования; 

—познавательная и информационная культура, в том 

числе навыки самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, 

готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
—осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства; ответственное отношение к регулярным 

занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый 

образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 
—экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому 

и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

—экологическое мышление, умение руководствоваться им 

в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие 

значимые для формирования мировоззрения формы 

научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, 

закон, понятие, проблема, идея, категория, которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и 
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позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по физической культуре отражают овладение 

универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные 

действия, отражающие методы познания окружающего 

мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

в физической культуре (в пределах изученного), 

применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния занятий 

физической культурой на работу организма, сохранение 

его здоровья и эмоционального благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при 

освоении физических упражнений, плавании; 

—устанавливать связь между физическими упражнениями 

и их влиянием на развитие физических качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определѐнным классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной 

целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

—приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы 

на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / 
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неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами 

развития, способности конструктивно находить решение 

и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

использовать знания и умения в области культуры 

движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

—использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, 

для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные 

действия, отражающие способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной форме: 

—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; 

—описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

—строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или 
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самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения 

результата; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении задач выполнения 

физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, 

отражающие способности обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все еѐ 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка): 

—оценивать влияние занятий физической подготовкой на 

состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

—контролировать состояние организма на уроках 

физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

—предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 

выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» отражают опыт учащихся в 

физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного данной 

программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития детей возраста начальной 

школы; виды деятельности по получению новых знаний, 

их интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению 

обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся 

многообразием искусственно созданных движений и 

действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

—игровые упражнения, состоящие из естественных видов 

действий (элементарных движений, бега, бросков и т. 

п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия (точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания и т. п.); 

—туристические физические упражнения, включающие 

ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу 

на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу 

действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 
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спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в 

программе условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трѐх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам 

обучения и отражают сформированность у обучающихся 

определѐнных умений. 

1) Знания о физической культуре: 
—различать основные предметные области физической 

культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

—формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, 

требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о 

здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни; знать и формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания 

и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их в повседневной 

жизни; понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровье формирующими физическими упражнениями: 

—выбирать гимнастические упражнения для 

формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и 

при ходьбе; упражнения для развития гибкости и 

координации; 

—составлять и выполнять индивидуальный распорядок 
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дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные 

показатели длины и массы тела, сравнивать их значения 

с рекомендуемыми для гармоничного развития 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и 

спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

—участвовать в спортивных эстафетах, развивающих 

подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на 

выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности; общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять 

команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических 

упражнений для формирования опорно-двигательного 

аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

—упражнения основной гимнастики на развитие 

физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы, и развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие 

моторики, координационно-скоростных способностей, в 

том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

—осваивать гимнастические упражнения, направленные на 

развитие жизненно важных навыков и умений 

(группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки 

толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

—осваивать способы игровой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. 

Регулярные занятия физической культурой в рамках 
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учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. 

Общие принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический 

(мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спор-

тивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий 

физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила 

личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. 

Влияние выполнения упражнений общей разминки на 

подготовку мышц тела к выполнению физических 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги 

вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с 

продвижением вперѐд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах 

с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), 

шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением 

рук назад на гориз онтальном уровне («конькобежец»). 

Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения 

упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и 

формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 
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Упражнения для укрепления мышц тела и развития 

гибкости позвоночника, упражнения для разогревания 

методом скручивания мышц спины («верѐвочка»); 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»); упражнения для развития 

гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лѐжа. 

Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных 

шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, 

сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — 

поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки 

через скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку 

вперѐд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на 

ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив 

мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную 

сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. 

Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития 

жизненно важных навыков и умений 
Равновесие — колено вперѐд попеременно каждой 

ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. 

Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто 

градусов. Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с 

поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», 

«ковырялочка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные 

игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приѐмы 
Освоение универсальных умений при выполнении 
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организующих команд. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и 

критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщѐнных) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается 

следующая структура этой программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 
Создавая программу формирования УУД у 

обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние: 

■ во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; 

■ во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

■ в-четвѐртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

■ в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации 

образования. 
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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 учѐтом 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. 

Как известно, 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 
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действий 
Характеристика формирования УУД. 

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.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфо- граммы, 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. Коммуникативные универсальные 

учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. 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 
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(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, учѐт 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 еѐ 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 примерных рабочих программах требования и 

планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к 
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результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ 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 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребѐнка 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; определѐнный 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. 

Механизмы конструирования образовательного 

процесса: 

1. Анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных ре-

зультатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определѐнного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного 
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универсального действия.  

2. Формирование универсальных действий в 

содержании каждого учебного предмета: 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 универ-

сального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное 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 со-

держания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

3. 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.  

4. Применение системы 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 
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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. 

5. Применение системы 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. 

Учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие: 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит 
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из следующих операций: нахождение различий срав-

ниваемых 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; сокращѐнная 

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 
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предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий 

на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 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 дальней-

шие 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. 

Содержание универсальных учебных действий пред-

ставлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
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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). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация 

может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 

объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются 

возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы 

организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всѐ это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 

учѐтом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте 

https:// edsoo.ru. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной 

частью основной образовательной программы МБОУ 

«Эрхирикская средняя общеобразовательная школа»  

 Программа обеспечивает реализацию Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» При составлении 

Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 

года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами школьного образования находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Стратегическими целями воспитания являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных 

устремлений учащихся, их творческих способностей, для 

формирования активной гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об 

учениках, их социальной поддержки; – освоение 

учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости 

общества и динамики общественных отношений.  

Цель: создание в школе благоприятной культурной среды 

развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и 

оказание ему помощи в выборе ценностей.  

Задачи:  

 приобщение школьников к духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям 

и обычаям; 

 интеллектуальное развитие личности и формирование 
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умения самообразования, овладение творческими 

методами познания через рациональное сочетание 

урочной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для самореализации учащихся; 

освоение ими навыков творческой деятельности через 

организацию активной, эмоционально насыщенной 

жизни школьного коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы 

сотрудничества через организацию индивидуальных, 

групповых, коллективных форм творческой 

деятельности (мероприятия в параллели) и создание 

«ситуации успеха» для учеников и учителей. 

Способы достижения цели:  

 четкое планирование воспитывающей деятельности в 

школе и классах;   

 прохождение воспитательной работы через все виды и 

формы деятельности учителей и учеников;  

 профилактика правонарушений, наркомании и 

экстремизма в работе классного руководителя.  

 работа в социуме с родителями, общественными 

организациями, организациями образования, культуры и 

спорта;  

 организация внутришкольного контроля, диагностика и 

анализ деятельности классных руководителей.  

Основные направления воспитательной работы: При 

разработке содержания плана воспитательной работы, основных 

еѐ направлений, мы руководствовались Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025, ФГОС, 

положениями личностно-ориентированной педагогики, 

предлагающей главное внимание в организации воспитательной 

работы уделять раскрытию индивидуальных способностей, 

творческих начал личности. В Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации определяются основные направления 

воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное 
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самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для 

полноценного развития личности, для охраны здоровья и 

жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой 

активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности;  

 преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности 

новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в школе;  

 координация деятельности и взаимодействие всех 

звеньев воспитательной системы: дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, школы и 

социума, школы и семьи.  

Методологическую базу воспитательной системы 

составляют следующие подходы: 

 системный подход. Сущность подхода заключается в 

системном видении педагогических явлений и процессов, 

в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов 

их взаимодействия и построении связей с другими 

внешними системами. 

 личностно-ориентированный подход. Сущность 

подхода заключается в методологической ориентации 

педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности. Этот подход связан с устремлением 

педагога содействовать развитию индивидуальности 
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учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

 средовой подход предполагает использование 

окружающей социальной среды, ее культурных и 

социальных объектов для гармоничного развития 

личности ребенка и воспитания гражданственности. 

 рефлексивный подход позволяет использовать приемы 

рефлексии для формирования у ребенка потребности 

осуществлять самооценку своих отношений, результатов 

деятельности путем сравнения этих оценок с оценками 

окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

2.3.2.Виды, формы и содержание деятельности: 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. 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 комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

2. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной 

работы, формы, средства, методы воспитания реализуются 

через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов. 

3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

В школе функционирует ШМО классных 

руководителей. Методическая работа ориентирована на 
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будущее состояние школы, поэтому ее результаты так 

важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность направлена на 

достижение воспитательных результатов: приобретение 

обучающимися опыта социального взаимодействия; 

формирование положительного отношения к 

национальным базовым ценностям; приобретение опыта 

самостоятельного общественного действия. 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями 

учащихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, а также для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего 

ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком. Главными задачами модуля 

являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи.  

6. Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные 

знания быстро устаревают и становятся неактуальными. 

Для достижения жизненных целей человеку необходимо 

овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, 

умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, 

применять полученные знания на практике в реальном 

времени, принимать решения, видеть свои слабые места и 

уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и 

переучиваться. 

7. Модуль «Самоуправление» 

Одним из основных элементов успешно действующей 

воспитательной системы школы является правильно 

организованная и целенаправленно работающая система 

ученического самоуправления. 

8. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение»  

Работа службы психолого-педагогического 

сопровождения школы происходит в рамках проведения 
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воспитательных мероприятий: инструктажей, классных 

часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п. 

9. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

10. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся 

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.  

11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

начальное общее образование 

 

  

Ответст

венные  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

День знаний 

Торжественная 

линейка 

1-4  1 сентября  Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Международный 

день пожилых 

людей. 

1-4 1 октября Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

Международный 

день учителя 

1-4 5 октября Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Учитель 

музыки 

Месячник по 

благоустройству 

1-4 Октябрь, апрель Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

День народного 

единства 

1-4 ноябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 
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День матери в 

России 

 

1-4 25 ноября Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Международный 

день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

К нам стучится 

Дед Мороз:       

«Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Международный 

день родного 

языка (21 

февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководи

тели 

Учителя 

русского 

языка и 

литерату

ры 

День защитника 

Отечества 

«Весѐлые 

старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Учителя 

ФК 

Классные 

руководи

тели 
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Праздник 
Белого Месяца 
«Сагаалган»: 
конкурс чтецов 
благопожелани
й, народных 
песен. 

1-4 февраль Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы». 

1-4 апрель Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Конкурс 

инсценированно

й песни. 

1-4 май Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Учитель 

музыки 

Классные 

руководи

тели 

Прощание с 
начальной 
школой 

4 май Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 
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Последний 
звонок 
Итоговые 
линейки 

1-4 май Заместит

ели 

директор

а по УВР  

Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, в 

том числе в 

интернет-

олимпиадах по 

различным 

направлениям 

науки и техники, 

использование 

сетевых 

интернет- 

ресурсов для 

самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ели 

директор

а по УВР 

Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответст

венные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

Модуль «Классное руководство» 
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Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответст

венные  

МО 

«Планирование 

воспитательной 

работы на 2021– 

2022» 

Методическая 

помощь 

начинающим 

классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

Тематические 

консультации 

для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместит

ели 

директор

а по ВР  

Мониторинг 

посещаемости  

учащимися 

библиотечного 

фонда школы 

1-4 октябрь Заместит

ели 

директор

а по ВР  

Библиоте

карь 

Проведение 

расширенного 

МО классных 

руководителей 

для подведения 

промежуточных 

итогов 

воспитательной 

деятельности 

классов и 

школы. 

1-4 октябрь, декабрь Заместит

ели 

директор

а по ВР  

 

Выборочная 

проверка 
рабочей 

документации 

1-4 октябрь, декабрь  Заместит

ели 

директор

а по ВР  
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классных 

руководителей: 

 Личные дела 

класса 

 Календарное 

планировани

е на 

четверть и 

на год 

 Журнал 

инструктажа 

учащихся по 

ТБ во время 

проведения 

экскурсий и 

других 

внеклассных 

и 

внешкольны

х 

мероприяти

й 

 Проверка 

дневников 

учащихся по 

классам и 

параллелям 

с 

последующи

м анализом 

состояния 

документа 

 

Участие 

классных 

руководителей в 

профессиональн

ых конкурсах 

«Самый 

классный 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 
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классный» 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Посещение 

открытых 

мероприятий по 

учебным 

предметам, 

анализ 

воспитательных 

задач и целей с 

последующим 

обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по    

УВР 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Посещение 

уроков и 

предметных 

недель, 

посвящѐнных 

учебным 

предметам с 

последующим 

обсуждением и 

анализом итогов 

проведѐнных 

мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

  

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Мониторинги по 

классам и 

параллелям. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Отв

етст

венн

ые  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными 

планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориен

тиров

очное 

время 

прове

дения  

  

Ответ

ствен

ные  

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

родительской 

общественности школы: 

 Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета; 

 Создание группы 

РК в Viber; 

 Формирование 

Совета Отцов 

1-4 сентябрь Замес

тители 

дирек

тора 

по 

УВР 

Замес

титель 

дирек

тора 

по ВР 

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учите

ля 

физич

еской 

культу

ры 
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Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Замес

тители 

дирек

тора 

по 

УВР 

Замес

титель 

дирек

тора 

по ВР 

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Контроль работы  

классных  и 

общешкольного  

родительских комитетов. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Замес

тители 

дирек

тора 

по 

УВР 

Замес

титель 

дирек

тора 

по ВР 

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответс

твенн

ые  
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Организация 

тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классн

ые 

руковод

ители 

Поведение 

классных 

мероприятий 

«Профессии 

наших 

родителей»   

1-4  В течение года Классн

ые 

руковод

ители 

Модуль «Служба психолого-педагогического 

сопровождения» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответст

венные  

Организация 

работы социальной 

службы школы. 

Составление 

социального 

паспорта школы на 

основании 

социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Педагог-

психолог 

Акция «Внимание – 

дети!» 

 

1-4 август-сентябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели  

Декада 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи
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терроризму, 

экстремизму, 

фашизму. 

тели 

Месячник 

безопасности детей  

и подростков. 

1-4 сентябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

День Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

1-4 декабрь Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Неделя 

безопасного 

интернета. 

1-4 февраль Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 

Акция «Внимание 
дети!» 
Единый день 

детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместит

ель 

директор

а по ВР  

Классные 

руководи

тели 
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Психолого-

педагогическое 

направление 

психологического 

сопровождения 

школьников.  

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

План работы 

Совета 

профилактики 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

План работы 

Службы медиации 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководи

тели 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответст

венные  

Акция «Чистое 

будущее – в 

чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Классные 

руководи

тели 

Всемирный день 

защиты животных 

1-4 4 октября Классные 

руководи

тели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования  

Учебный план начального общего образования 
представляет собой основной механизм, обеспечивающий 

достижение обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответст

венные  

Посещение театров  

и выставок  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классны

е 

руководи

тели 

Экскурсии в музеи, 

знакомства с 

достопримечательн

остей города Улан-

Удэ  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классны

е 

руководи

тели 

Модуль «Школьные медиа» 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответс

твенн

ые  

Выпуск стенгазет  в 

классах 

1-4  в течение 

учебного года 

Классн

ые 

руковод

ители 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам 

и значимым событиям 

школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классн

ые 

руковод

ители 
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разрабатываемой и утверждаемой Организациями 

самостоятельно в соответствии со ФГОС и с учетом 

соответствующих ООП (П.13 Раздела 1 Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержден Приказом от 31 мая 2021 

г. N 286). 

Учебный план организации отражает общесистемные 

требования; требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению; требования к 

психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям (п.33 Раздела 3 ФГОС НОО), необходимым для 

достижения результатов освоения образовательной 

программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, а также особенность организации образовательной 

процесса в Организациях. 

Учебный план программы НОО определяет: 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренную Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

- перечень предметных областей, учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Формирование учебного плана НОО организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе посредством индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», 

включающая учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и родная 

литература», включающая учебный предмет: «Родной 

бурятский язык» государственный язык Республики 

Бурятия». 

Предметная область «Иностранные языки», 

включающая учебный предмет «Иностранный язык». 

Предметная область «Математика и информатика», 
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включающая учебный предмет «Математика». 

Предметная область "Обществознание и 

естествознание», включающая учебный предмет 

"Окружающий мир". 

Предметная область "Основы религиозных культур и 

светской этики", включающая учебный предмет "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

Предметная область «Искусство», включающая 

учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Предметная область «Технология», включающая 

учебный предмет «Технология». 

Предметная область "Физическая культура", 

включающая учебный предмет: "Физическая культура". 

Учебные планы программы НОО обеспечивают:  

- обеспечивают реализацию требований ФГОС; 

- преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации; 

- преподавание и изучение родного бурятского языка 

и литературного чтения на родном бурятском языке из 

числа языков народов Российской Федерации, бурятского 

языка из числа государственных языков Республики 

Бурятия Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка (Согласно п. 32.1 Раздела 2. 

ФГОС НОО) в соответствии с П.4 Ст.14. Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

Общий объем аудиторной работы обучающихся 1-4 

классов 3039 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов 

I II  

 

III  

 

IV 

 
Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 
3/99 

3/102 3/102 
2/68 11/371 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

бурятский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Бурятия 

 

 

1/33 
2/68 2/68 2/68 7/237 

Литературное 

чтение 

- 
- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 
2/68 

2/68 2/68 
6/204 

Математика и 

информатика Математика  

4/132 
4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 

2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 

– – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 
4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 
2/68 2/68 2/68 9/303 

Итого 
21 23 23 23 90/3468 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0 

0 0 0 0 

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 
23 23 23 

90 

 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом 

дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение 

дня должен соответствовать действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение 
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обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Сроки  и формы проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года в сроки с 15 апреля по 8 мая 2024 

года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Клас

с 
Учебный предмет 

Форма 

промежуточной

  

аттестации 

2–4 Русский язык 
Диагностическа

я работа 

2–4 Литературное чтение Тестирование 

2–4 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

2–4 Математика 
Диагностическа

я работа 

2–4 Окружающий мир 
Диагностическа

я работа 

2–4 Музыка Собеседование 
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2–4 Изобразительное искусство Собеседование 

2–4 Технология Защита проекта 

2–4 Физическая культура Тестирование 

4абв 
Основы религиозных культур и светской 

этики  
Собеседование 

 

 

 

Все предметы обязательной части учебного 

плана оцениваются по четвертям. 

Сформированность метапредметных результатов в 

начальных классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные 

результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. Организация и проведение 

аттестации осуществляется согласно Положению 

о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ «Эрхирикская СОШ».  

Оценивание младших школьников в течение 

первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных 

программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный 

срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

В начальной школе обучение осуществляется 

по УМК «Школа России» 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

  Календарные периоды учебного года 

1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 г. 

2. Дата окончания учебного года:  

- для 1 классов – 24 мая 2024 г 

3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

Продолжительность учебных занятий по 

четвертям в учебных неделях 1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 
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I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 47 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 33 163 

 

 

2-4 классы 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебн.недель 

Количество 

рабочих 

дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 45 

IV четверть 01.04.2024 31.05.2024 8 40 

Итого в учебном году 34 165 

 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней 

 

1-е классы 

 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные 

каникулы 

12.02.2024 18.02.2024 9 

Весенние 

каникулы 

23.03.2024 31.03.2024 9 
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Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 99 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 67 

Итого 204 

 

 

 

2–4-е классы 

Каникулярны

й период 

Дата Продолжительность 

каникул,  праздничн

ых и выходных 

дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние 

каникулы 
30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 

каникулы 
23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние 

каникулы 
25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 
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Расписание звонков и перемен, 1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – май 

1-й урок 8:30 — 9:05 8:30 — 9:05 8:30 — 9:15 

1-я перемена 9:05 — 9:25 9:05 — 9:25 10 мин 

2-й урок 9:25 — 10:00 9:25 — 10:00 9:25— 10:10 

Динамическая 

пауза 

10:00— 10:20 10:00— 10:20 15 мин 

3-й урок 10:20 — 10:55 10:20 — 10:55 10:25 — 11:10 

3-я перемена 10:55- 11:25 10:55- 11:25 20 мин 

4-й урок — 11:25— 12:00 11:30 — 12:15 

4-я перемена —  20 мин 

5-й урок — — 12:35 — 13:20 

Внеурочная 

деятельность 

c 11:25 c 12:00 c 13:30 

 

 

Расписание звонков и перемен, 3-4 классы 

 
Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8:30 – 9:10 10 мин 

2-й 9:20 – 10:00 20 мин 

3-й 10:20 – 11:00  20 мин 
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4-й 11:20 – 12:00 20 мин 

5-й 12:20 – 13:00 15 мин 

6-й 13:15 – 13:55 10 мин 

7-й 14:05 – 14:45 - 

 

 
 

 
 

 

 

Дополнительные сведения 

1. Режим работы образовательной организации 

Обучение осуществляется в 2 смены  

1 смена: 1а,1б, 1в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классы 

2 смена: 2а, 2б, 2в, 2г классы 

 

Период учебной деятельности 
1-е 

классы 

2–4-е 

классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
– 1 раз в год 

2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя)  

в академических часах 
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1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

3. Расписание звонков и перемен 

1 смена 

 

2 смена 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

адаптированной основной  

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования на 2023-

2024 уч. год 

Учебный план АООП НОО в МБОУ 

№ ур Время Перемена  

 8:00 – 8:30 

(понедельник) 

«Разговор о важном» 

1 8:30 – 9:10 10 мин 

2 9:20 – 10:00 15 мин 

3 10:15 – 10:55 20 мин 

4 11:15 – 11:55 20 мин 

5 12:15 – 12:55 10 мин 

№ ур Время Перемена  

1 12:15 – 12:55 10 мин 

2 13:05 – 13:45 15 мин 

3 14:00 – 14:40 15 мин 

4 14:55 – 15:35 10 мин 

5 15:45 – 16:25 10 мин 

 16:35 – 17:05 

(понедельник) 

«Разговор о важном» 
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«Эрхирикская СОШ» на 2023-2024 учебный 

год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья") 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 ―Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

-Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  МБОУ «Эрхирикская 

СОШ»  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" СанПиН 2.4.2.3286-

15 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26) 
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- Устав МБОУ «Эрхирикская СОШ» 

Учебным планом на 2023-2024 учебный год 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на 

дому являются заявление родителей (законных 

представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с 

перечнем заболеваний, наличие которых даѐт 

право на индивидуальное обучение на дому. 

В МБОУ «Эрхирикская СОШ» организована 

коррекционная работа по адаптированной 

образовательной программе в 1-4 классах 2023-

2024 учебного года для обучающихся с ОВЗ и 

индивидуального обучения на дому. 

 

Класс Обучающиеся на дому 

1 кл 1 

2 кл 5 

3 кл 2 

4 кл 1 

 

Индивидуальный учебный план для 

обучающихся на дому составлен из расчета 

учебной нагрузки: до 8 часов в неделю. 
 

Индивидуальный учебный план 

для учащегося 1 класса, обучающегося по 

адаптированной программе на дому 
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Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной бурятский язык 

как государственный 

язык Республики 

Бурятия 

0,5 

Литературное чтение - 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика 

и информатика 

Математика 

 

2 

Окружающий мир 

(Обществознание и 

естествознание) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 

 

Индивидуальный учебный план 

для учащихся 2-3 классов, обучающихся по 

адаптированной программе на дому 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

Литературное чтение 1 

Родной язык и Родной бурятский 0,5 
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литературное чтение на 

родном языке 

язык как 

государственный язык 

Республики Бурятия 

Литературное чтение  

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика 

 

2 

Окружающий мир 

(Обществознание и 

естествознание) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5 

Основы  религиозных 

культур и светской этики  
Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 

 

Индивидуальный учебный план 

для учащегося 4 класса, обучающегося по 

адаптированной программе на дому 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

Литературное чтение 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной бурятский язык 

как государственный 

язык Республики 

Бурятия 

0,5 

Литературное чтение - 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 

Математика 

и информатика 

Математика 

 

2 

Окружающий мир Окружающий мир 0,5 
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(Обществознание и 

естествознание) 

(Человек, природа, 

общество) 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

для учащихся 2-4 классов, обучающихся по 

адаптированным программам в условиях 

общеобразовательных классов  

 

Образовательные 

области 

Образовательные  

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной бурятский язык 

как государственный 

язык Республики Бурятия 

0,5 

Литературное чтение - 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление  с  

окружающим миром / 

(развитие речи) 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

0,5 

Искусство Изобразительное искусство 1 
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 Музыка 1 

Технология Трудовая подготовка 1 

Физическая культура Физкультура   3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

23 

 

 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(1-4 классов) 

Особенности внеурочной деятельности основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В силу того, 

что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. 

Нормативно-правовая основа 
План внеурочной деятельности разработан на основе 

следующих документов: 

1. Закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.« Об образовании РФ»; 

2. 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 
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3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерация 

№373 от 06.10.2009 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1643 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» 

5. Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, 

регулирующих образовательные программы начального 

общего образования. 

6. Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий 

для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Содержание и формы организации внеурочной 

деятельности 

В соответствии с требованиями Стандартавнеурочная 

деятельностьорганизуетсяпо 5 направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 
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базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

В соответствии с запросом учащихся, родителей и 

возможностями педагогов разработаны программы 

внеурочной деятельности по этим направлениям, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, 

выступления, проектно-исследовательскую деятельность, 

общественно-полезные практики, индивидуальные занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, летняя школа и 

т.д. 

Согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 №72 

общее количество часов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования составляет до 1350 ч.  

При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности учреждений 

дополнительного образования и культуры: 

 МКДЦ сельский Дом Культуры с.Эрхирик 

 Сельская библиотека  

 ДЮСШ Заиграевского района 

 ОнохойскийДДТ Заиграевского района 

 РЭБЦ (республиканский эколого-биологический 

центр) 

В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности летнего 

оздоровительного лагеря «Наран» 

Образовательные результаты внеурочной 

деятельности могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение 
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школьниками социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на 

уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками 

опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии школьник действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; формирования 

у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

 

Учет занятости внеурочной деятельности 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

через ведение журналов, в которые вносятся списки 
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обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. Учет занятий внеурочной деятельности 

(объединения, секции, кружки, клубы, студии и т.п.), 

функционирующие в рамках сетевого взаимодействия, 

осуществляется в журналах дополнительного образования. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностными 

инструкциями.Контроль за реализацией программы 

внеурочной деятельности, осуществляется директором в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Распределение часов внеурочной деятельности  

 

 

    

 

 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй 

половине дня, после 45-минутной динамической паузы и 

обеда. 

 Наполняемость групп при проведении внеурочных 

занятий составляет 15-20 человек. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

в 1 классе составляет 35 минут. Но при этом обязательно 

учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов  

 

Направление Курс/программа Количество 

№ Вид 

деятельности 

1 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 

Учебные недели 33 

Количество часов за год 330 часов 
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внеурочной  

деятельности 

часов в неделю 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

- «Основы финансовой 

грамотности» 

- математическая 

логика 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

- «Сувенирная 

мастерская»; 

- «Мир вокруг нас» 

  1 

1 

1 

1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

- «Уран угын дээжэ» 

(бурятский язык); 

- Функциональная 

грамотность 

- «Пишем красиво»; 

- «Я - исследователь» 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

обучающихся в 

творческом и в 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и 

развитии 

способностей и 

- хореографический 

ансамбль «Сэсэг»; 

- Вокальная группа 

«Наран»; 

- Театральная студия 

«Фантазия»; 

- Вольная борьба / 

ОФП;  

- Мероприятия в 

рамках деятельности 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 
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талантов. РДШ 

Итого: 10 10 10 10 
 

3.4. Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ 

«Эрхирикская СОШ» разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный 

раздел основной образовательной программы МБОУ 

«Эрхирикская СОШ», характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, учебно--

методических и информационных условий; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают 

возможность 

- достижения целей начального общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для всех 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, талантливых и одарѐнных 

детей), их родителей (законных представителей) и всего 
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общества, духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том 

числе через организацию их внеурочной, внешкольной, 

общественно-полезной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной 

программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- преемственности по отношению к дошкольному и 

основному общему образованию и учета особенности 

организации начального общего образования, а также 

специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся на данной ступени общего образования; 

- эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

Кроме того, при создании условий, соответствующих 

требованиям стандарта, в образовательном учреждении 

учитываются его особенности, организационная структура, 

запросы участников образовательного процесса, 

возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Интегративным результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной 

программы НОО в МБОУ «Эрхирикская СОШ» является 

создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), 
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коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.
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Должность 

Должност

ные 

обязаннос

ти 

Количество 

работников в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения. 

обеспечив

ает си-

стемную 

образо-

вательную 

и ад-

министрат

ивно- 

хозяйстве

нную 

работу 

образова-

тельного 

учре-

ждения. 

 высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

высшее, 

педагогическое стаж 

работы -17 лет 
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заместитель 

УВР 

координи

рует 

работу 

преподава

телей,восп

итателей , 

разработк

у учебно-

методичес

кой и 

иной 

документа

ции. 

Обеспечи

вает 

совершенс

твование 

методов 

организац

ии об-

разовател

ьного 

процесса. 

Осуществ

ляет кон-

троль за 

качеством 

1 высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или ру-

ководящих должностях 

не менее 5 лет 

высшее, 

педагогическое стаж 

работы 9 лет 
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учитель. 
осуществляет 

обучение и вос-

питание обучаю-

щихся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

16 высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образо-

вание и педагогика» в об-

ласти, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

высшее, педагогическое- 
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заместитель ВР содействует раз-

витию личности, 

талантов и спо-

собностей, фор-

мированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению со-

циальной сферы в их 

воспитании. 

Проводит воспи-

тательные и иные 

мероприятия. Ор-

ганизует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

способствует 

развитию и дея-

тельности детских 

1 высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образо-

вание и педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

высшее, педагогическое-

2 
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педагог- 

психолог 

существляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психиче-

ского, соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

высшее, педагогическое -

26 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет разви-

тие музыкальных 

способностей и эмо-

циональной сферы 

обучающихся. Фор-

мирует их эстетиче-

ский вкус, используя 

разные виды и фор-

мы организации му-

зыкальной деятель-

ности 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика», профессио-

нальное владение техни-

кой исполнения на музы-

кальном инструменте без 

предъявления требований 

к стажу работы 

среднее професси-

ональное образование-1 
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библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся. 

1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

высшее професси- 

ональное-7 
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3.5. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательное учреждение обеспечено 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Анализ кадровых ресурсов, осуществляющих 

образовательный процесс в 1-4х классах; установление 

степени их соответствия требованиям Стандарта 

В образовательном учреждении 13 учителей начальных 

классов. Работают по новым стандартам. Из них высшее 

образование имеют - 76% педагогов, квалификационные 

категории: высшая - 0, первая - 1, соответствие – 6, без 

категории - 6. Кроме учителей начальных классов основную 

образовательную программу НОО реализуют социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь, учитель музыки, 

учитель физической культуры, учителя английского языка, 

учитель бурятского языка. 

Одним из критериев готовности школы к реализации 

ФГОС НОО является повышение квалификации педагогических 

кадров. Система повышения квалификации педагогических 

кадров по введению ФГОС предусматривает поэтапное 

включение педагогов в данный процесс на разных уровнях: 

самообразование, школьный, муниципальный, региональный. 

Одним из аспектов повышения профессионального 

мастерства педагогов является работа учителей по 

самообразованию. Темы по самообразованию учителей 

начальных классов непосредственно связаны с проблемными 

аспектами введения ФГОС начального общего образования. По 

вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

педагоги получают индивидуальное консультирование. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 
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• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного 

учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым 

особенностям Стандарта. 

2. Заседания методических объединений учителей, 

методического совета 

образовательного учреждения, классных руководителей, по 

проблемам введения Стандарта. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой 

системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в 

разных формах, совещания при директоре, заседания 

педагогического, методического управляющего советов, в виде 

решений педагогического совета, приказов, инструкций, 

рекомендаций. 
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3.6.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

  Психолого - педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса 
Проблема организации преемственности обучения 

затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего 
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образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в выс-

шее учебное заведение. Работа в начальных классах направлена 

на выстраивание единого образовательного пространства с 

целью создания равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе. В школе 

реализуется план преемственности с детскими садами на основе 

договоров о сотрудничестве. 

Для обеспечения и своевременности формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности учителями начальной школы выбраны методики 

обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их 

познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При организации образовательного процесса педагоги 

учитывают индивидуальные особенности каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями развития). Разнообразие 

аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 

разного уровня трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет в зоне ближайшего развития каждого обучаемого 

на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый 

не может справиться самостоятельно, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной 

совместной деятельности. Это обеспечивает нашим обучающим-

ся возможность индивидуального продвижения вперѐд. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в 

различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это 

дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности. Развитие способностей 
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учащихся осуществляется в тесном сотрудничестве сельской 

библиотекой, ДК СПО «Дабатуйское», РЭБЦу. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей 

В последнее десятилетие в системе образования России 

усилиями ученых и практиков складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе - психологического сопровождения. В нашей школе 

работает школьный педагог-психолог. 

В настоящее время педагогу приходится работать с 

неоднородным контингентом детей. Реальная практика 

образования испытывает потребность в педагоге-

профессионале, способном к работе с различными категориями 

детей (детьми с особенностями в развитии, с одаренными 

детьми, детьми - представителями различных этнических и 

субкультурных общностей). 

Решение задач психологического сопровождения ребенка 

требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

Это предполагает, что специалист по психологическому 

сопровождениюдолжен владеть методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, обладать способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию 

и планированию деятельности, направленной на их разрешение, 

соорганизацию в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). Для этого организуются курсы повышения 

квалификации педагогов и администрации, методические 

объединения учителей организуют работу по самообразованию, 

проводятся районные и республиканские методические и 

психолого- педагогические семинары. 

В современной социокультурной ситуации возрастает 

роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. 

Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании 

собственных детей, испытывают недостаток знаний в области 

педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 
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психологическую культуру. Работу с родительской об-

щественностью, таким образом, следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения. 

В работе с родителями в образовательном учреждении 

используются следующие формы работы: лекция, конференция, 

практикумы, родительские собрания, «дни открытых дверей», 

посещение семьи, индивидуальные тематические консультации; 

деление на группы для более качественного формирования 

предметных компетенций по предметам английского и 

бурятского языка. 

3.7. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) 

созданные учебно-методические и информационное условия 

реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления; 

обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

• параметры комплектности оснащения 
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• образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО (табл. 3). 

Соответствие учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, свя-

занной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления; 

Наличие документов, подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления 

План работы ОУ, План работы с роди-

тельской общественностью. Протоколы 

родительских собраний, педагогических 

советов, совещаний, конференций, засе-

даний органа государственно-

общественного управления, на которых 

происходило информирование роди-

тельской общественности. Публикации в 

СМИ 
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 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы и 

материалы, связанные с внедрением 

ФГОС НОО 

 Наличие в Публичном отчете об-

щеобразовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию 

Публичный отчет общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-   
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 о ходе введения ФГОС НОО общественного управления об об-

суждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным об-

разовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информационная справка 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % обеспе-

ченности по каждому предмету 

учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Окружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -100%; 

Музыка -100% 

Т ехнология-100% 

Физическая культура -100% 
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обеспечение фондом допол-

нительной литературы, вклю-

чающий детскую художе-

ственную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и перио-

дические издания, сопровож-

дающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обеспеченность фондом дополни-

тельной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной образова-

тельной программы начального 

общего образования 

Информация об обеспеченности 

фондом дополнительной ли-

тературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и пе-

риодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

 
обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, ре-

ализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об обеспеченности 

учебно-методической литературой 

и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ  

Учебно - методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные образовательные ре-

сурсы библиотеки (учебники) по программам «Начальная школа 21 века», «Школа России», а также 

рабочие тетради по учебным предметам, дидактические материалы, справочники, хрестоматии, методи-

ческие пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов, мультимедийное обеспечение обра-

зовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение на ступени начального общего образования 

УМК «Школа России» (1-4кл) 
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Предмет Автор Издательство Обеспеченность 

учебниками Русский язык Учебник по 

обучению грамоте и чтению: 

Букварь. 

Русский язык 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. 

М.: Просвещение 

100% 

 

Литературное чтение 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий. 

М : Просвещение 
100% 

Математика и информатика 

Математика Информатика 
Моро М.И. 

Горячев А.В., Горина К.И., 

Волкова Т.О. 

М : Просвещение 100% 

Окружающий мир А.А.Плешаков М.: Просвещение 100% 

Музыка Е.Д. Критская М.: Просвещение 100% 

Изобразительное искусство Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. Неменская Л.А. 

М.: Просвещение 100% 

Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

Роговцева Н.И. 

М.: Просвещение 100% 

Физическая культура Лях В.И. М.: Просвещение 100% 
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3.8. Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия реализации 

ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно 

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требова-

ний охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 
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Возможность достижения 

обучающимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС 

НОО к материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО 

АКТ проверки готовности ОУ к 

2013-14 __ учебному году от 

07.06.2013 , акты очередных и 

внеочередных проверок надзор-

ных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе проверок надзор-

ных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 
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Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Окружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -

100%; 

Музыка -100% 

Т ехнология-100% 

Физическая культура -100% 
Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного 

процесса к информационным обра 

зовательным ресурсам в сети Ин-

тернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с  

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
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Соблюдение: санитарно 

гигиенических норм 

образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электро-

безопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ требованиям к 

материально-техническим условиям 

реализации ООП НОО (санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда) 

АКТ проверки готовности ОУ к 

2013-14 учебному году от 

06.07 2013, акты очередных и 

внеочередных проверок надзор-

ных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе проверок надзор-

ных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 
Возможность для беспрепят-

ственного доступа обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения 

предоставление возможности бес-

препятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Акты проверки 
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Школа расположена в типовом 3-этажном здании, 

находящимся в оперативном управлении. Материально-

техническая база образовательного учреждения включает в себя 

оборудованные учебные и специализированные кабинеты. В школе 

имеются: 

о спортивный зал - 1; 

о информационно-библиотечный центр - 1; 

о учебные мастерские - 1; 

о столовая (на 110 посадочных мест); 

о актовый зал (на 250 мест); 

о компьютерные классы (имеющие 5 и более компьютеров) - 

1; 

о имеется выход в Интернет - 4; 

о медицинский кабинет - 1; 

о кабинет технологии для девочек - 1; 

о количество мультимедийных проекторов - 4 

-количество интерактивных досок- 3 

-количество компьютеров -11. из них ноутбуков-2; 

-кол-во ПК,, объединенных в ЛВС-4 

-из общего количества ПК в школе, имеют доступ в 

Интернет в учебных целях-16 

-кол-во ПК в учебных классах-11 

-кол-во ПК в компьютерном классе-11 

о Средняя скорость Интернет (среднее арифметическое 

значение по результатам измерения скорости за несколько 

дней)-2 мгб 

о Школа имеет в собственности земельный участок -  

4002,50 кв.м., на котором расположен школьныйстадион-  

50385кв.м.,построенный собственными силами. 

Ремонт школы и материально-техническая база постоянно 

пополняется из разных источников финансирования: как за счет 

бюджетных средств, так и за счет привлечения спонсорской 

помощи - кооптированных членов Управляющего совета школы, 

за счет платных образовательных и других услуг. С целью 

улучшения школьной инфраструктуры в образовательном 
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учреждении созданы условия для развития творческих и 

физических способностей обучающихся. В образовательном 

учреждении имеется свободный доступ в Интернет; создан Wifi; 

обеспечена безопасность образовательных учреждений за счет 

оснащения современными средствами пожаротушения и 

совершенствованием школьных коммуникаций; осуществляется 

медицинское сопровождение деятельности систем сохранения и 

укрепления здоровья школьников через сотрудничество с 

поликлиникой №4 г.Улан-Удэ. Наличие и размещение 

помещений, материальнотехническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и воздушнотепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 
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