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ООП НОО  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809).  

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, рабочие программы учебных предметов 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы.  

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования, разрабатывают основную образовательную 

программу начального общего образования (далее соответственно - 

образовательная организация, ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

и федеральной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО). При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной образовательной организацией ООП НОО должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП 

НОО.  

4. При разработке ООП НОО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной 
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части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

"Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир".  

5. ФОП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

7. Целевой раздел ООП НОО включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО.  

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает:  

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; принципы формирования и механизмы 

реализации ООП НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов; общую характеристику ООП НОО.  

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов:  

федеральные рабочие программы учебных предметов;  

 рабочие программы учебных предметов;  

программу формирования универсальных учебных  действий  у  

обучающихся; федеральную рабочую программу воспитания.  

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на 

основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального 

общего образования.  



11. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.  

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования.  

13. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.   

14. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

начального общего образования.  

15. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и 

включает:  



учебный план;  план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. ООП НОО является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

2. Целями реализации ООП НОО являются:  

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;  

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся.  

3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  



- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, 

духовнонравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными,  семейными,  общественными,  государственными 

потребностями  и  возможностями  обучающегося,  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 ООП НОО всеми 

обучающимися;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации.  

4. ООП НОО учитывает следующие принципы:  



1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе;  

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: 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);  

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования;  

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности;  



7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.364820 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарноэпидемиологические 

требования).  

5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  
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6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО  

1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

3. Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.   

В результате освоения содержания программы начального общего 

образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ   

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО  

1. Основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 



освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения.  

2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией соответствующего локального акта.  

3. Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования.   

Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

4. 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 работников как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 



конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

НОО.  

6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

7. Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

8. Внешняя оценка включает:  

- независимую оценку качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся 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.  

11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся 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.  



12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся реализуется за счет 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 учебного 

материала.  

13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов;  

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

- использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.  



15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его 

индивидуально-психологических особенностей развития.  

16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 

включают две группы результатов:  

- основы российской гражданской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности.  

17. Учитывая особенности групп личностных результатов, 

педагогический работник может осуществлять только оценку следующих 

качеств:  

- наличие и характеристика мотива познания и учения;  

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия;  

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий.  

18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных 

универсальных учебных действий.  

19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности:  



- познавательных универсальных учебных действий; - 

коммуникативных универсальных учебных действий; - 

регулятивных универсальных учебных действий.  

21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий,  базовых  исследовательских  действий,  умения  работать 

 с информацией.  

22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять  существенный  признак  для  классификации,  

классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  



- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть - целое, причина - следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  



25. Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп 

умений, как общение и совместная деятельность.  

26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

- 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 свое 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;  

27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  



- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 

самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).  

29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

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.  

30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 



учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение.  

32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам.  

33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 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.  

34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО 

используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность.  

34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов.  

34.2. Обобщенный критерий "применение" включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью  

проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.  

34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 



внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля.  

36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету должно включать:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

- график контрольных мероприятий.  

37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования.  

37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счетом.  

37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  



38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

38.1. Текущая оценка может быть формирующей (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.  

38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета.  

38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса.  

39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 

второго класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету.  

41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале.  

42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс.  



43. 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 учетом формируемых метапредметных 

действий.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 

язык"  

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 

язык" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее 

соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку.  

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования.  

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 



уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка 

4.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 

воспитания.  

4.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  

4.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам.  

4.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

4.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 



межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

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

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях.  

4.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, 

что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

4.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей:  

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека;  

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского  

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;  



- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся.   

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.  

5.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом "Литературное чтение".  

5.10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:  

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО;  

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;  



- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса.  

5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения 

учебного предмета на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 

метапредметные, предметные.   

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования.   

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка.  

5.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учете 

психологических и возрастных особенностей обучающихся.  

5.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка 

при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета.  

5.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким 

образом, что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 

уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, (4 часа в 

неделю в 1 классе,  2-4 классы по 5 часов): в 1 классе - 132 часа, во 2 - 4 классах - 

по 170 часов.  



6. Содержание обучения в 1 классе  

6.1. Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета 

"Литературное чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": 

обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

"Обучение грамоте" рекомендуется отводить 7 часов в неделю: 4 часа русского 

языка (обучение письму) и 3 часа учебного предмета "Литературное чтение" 

(обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 

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

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель.  

6.1.1. Развитие речи.  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух.  

6.1.2. Слово и предложение.  

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

изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения,  

6.1.3. Фонетика.  

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 



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

произносительная единица. Количество слогов в слове.  

Ударный слог.  

6.1.4. Графика.  

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

графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова.  

Последовательность букв в русском алфавите.  

6.1.5. Чтение.  

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

6.1.6. 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. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приемы и 

последовательность правильного списывания текста.  

6.1.7. 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 по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

6.2. Систематический курс.  

6.2.1. Общие сведения о языке.  

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения.  

6.2.2. Фонетика.  

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

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ'].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных).  

6.2.3. Графика.  

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

6.2.4. Орфоэпия.  



Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

6.2.5. Лексика.  

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

6.2.6. 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.  

6.2.7. Орфография и пунктуация. Правила  правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении;  

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах  

и фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учета 

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.  

6.2.8. 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).  

Составление небольших рассказов на основе наблюдений.  

6.3. Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: сравнивать звуки в 

соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; сравнивать 

звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять  

признаки сходства и различия; характеризовать звуки по заданным 

признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких 

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

6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем  

правилу, подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии 

звукового и буквенного состава  слова;  



использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 6.3.3.     

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

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.  

6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и  

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать в процессе  

общения нормы речевого этикета; соблюдать 

правила ведения диалога; воспринимать разные 

точки зрения;  

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному  

материалу; строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе слова.  

6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

определять последовательность учебных операций при проведении  

звукового анализа слова; определять последовательность учебных операций 

при списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, 

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

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат.  



6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога 

о наличии ошибки; оценивать правильность написания букв, соединений букв, 

слов, предложений.  

6.3.7. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по ее достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; ответственно выполнять 

свою часть работы.  

7. Содержание обучения во 2 классе  

7.1. Общие сведения о языке.  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.  

7.2. Фонетика и графика.  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и 

гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный.  



Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь.  

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

начале слова и после гласных).  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).  

Использование знания алфавита при работе со словарями.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

7.3. Орфоэпия.  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 

задач.  

7.4. Лексика.  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика).  

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение в словах корня (простые случаи).  



Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение).  

7.5. Морфология.  

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

"что?"), употребление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что 

сделать?" и другие), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", 

"какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 

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

20.7.6. Синтаксис.  

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации):  

восклицательные и невосклицательные предложения.  

7.7. Орфография и пунктуация.  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 



ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение:  

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом  

словаре учебника); прописная буква в именах собственных: имена, 

фамилии, отчества людей,  

клички животных, географические названия; раздельное написание 

предлогов с именами существительными.  

7.8. Развитие речи.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы.  



Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев).  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы.  

7.9. Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

7.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки 

сходства и различия; сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: 

указывать сходство и различие лексического значения; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов:  

выявлять случаи чередования; устанавливать основания для сравнения слов: 

на какой вопрос отвечают, что обозначают; характеризовать звуки по заданным 

параметрам; определять признак, по  которому проведена классификация звуков, 



букв, слов, предложений; находить закономерности в процессе наблюдения за 

языковыми единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст);  

соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

7.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми  

единицами (слово, предложение, текст); формулировать выводы и 

предлагать доказательства того, что слова  

являются (не являются) однокоренными (родственными).  

7.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника  

для получения информации; устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать 

текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; с помощью 

учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы  

для представления информации.  

7.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  

ведения диалога;  

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе  

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение о результатах  



наблюдения за языковыми единицами; строить 

устное диалогическое выказывание;  

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе  

прочитанного или услышанного текста.  

7.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической  

задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий.  

7.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при  

выполнении заданий по русскому языку; корректировать с помощью учителя 

свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

7.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

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

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно 

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

8. Содержание обучения в 3 классе  

8.1. Сведения о русском языке.  



Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

8.2. Фонетика и графика.  

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

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

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, 

условия использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков 

(повторение изученного).  

Соотношение  звукового  и  буквенного состава  в  словах 

 с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

8.3. Орфоэпия.  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

8.4. Лексика.  

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление).  

Состав слова (морфемика).  

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного).  



Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса.  

8.5. Морфология.  

Части речи.  

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 

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

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, ее значение.  

8.6. Синтаксис.  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространенные и нераспространенные.  



Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов.  

8.7. Орфография и пунктуация.  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный твердый знак; непроизносимые 

согласные в корне слова;  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; безударные 

гласные в падежных окончаниях имен существительных (на  

уровне наблюдения); безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); раздельное написание частицы не с 

глаголами.  

8.8. Развитие речи.  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы.  



Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе:  

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения.  

8.9. Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

8.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений:  

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять  

общие и различные грамматические признаки; сравнивать тему и 

основную мысль текста; сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение):  

выделять особенности каждого типа текста; сравнивать прямое и 

переносное значение слова;  



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

объединять имена существительные в группы по определенному 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; определять существенный признак для 

классификации звуков,  

предложений; ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

8.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на  

основе предложенных учителем критериев; с помощью учителя 

формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению 

текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста 

(на основе предложенных критериев).  

8.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

выбирать источник получения информации при выполнении мини- 

исследования; анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами.  



8.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  

повествование), адекватные ситуации общения; готовить небольшие 

выступления о результатах групповой работы,  

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета.  

8.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений планировать действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий.  

8.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по  

русскому языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи 

под диктовку.  

8.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; выполнять 

совместные (в группах) проектные задания с опорой на  



предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности 

справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности.  

9. Содержание обучения в 4 классе  

9.1. Сведения о русском языке.  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект.  

9.2. Фонетика и графика.  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму).  

9.3. Орфоэпия.  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов.  

9.4. Лексика.  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика).  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  



Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление).  

9.5. Морфология.  

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имен существительных на -

ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го 

и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  

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

Частица не, ее значение (повторение).  

9.6. Синтаксис.  

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 



эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

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

распространенные и нераспространенные предложения (повторение изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:  

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов).  

9.7. Орфография и пунктуация.  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания 

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

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имен прилагательных;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица  

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов.  



Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение).  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение).  

9.8. Развитие речи.  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста 

или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.  

9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

9.9.1.  Базовые  логические  действия  как  часть  познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, отличающихся грамматическими признаками; группировать слова 



на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в 

группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно  

устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые 

единицы; устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой.  

9.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку,  

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом  

(классификации, сравнения, мини-исследования); выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации.  

9.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; соблюдать элементарные правила 



информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому 

языку информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления  

информации.  

9.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

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

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.  

9.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для  

получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; предвидеть трудности и возможные ошибки.  

9.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать  

учебные действия для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и 

чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по предложенным 

критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; адекватно 

принимать оценку своей работы.  



9.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

образцы, планы, идеи.  

10. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне начального общего образования  

10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через  

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; осознание 

своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

уроках русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, 

формируемое в том  

числе на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках 

русского языка; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 



отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на 

уроках русского языка;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей  

народа; признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка);  

3) эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде  

дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 5) трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 6) 

экологического воспитания:  



бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с  текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 7) ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании.  

20.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты (языковые 

единицы) по определенному 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.  

10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения  

языкового объекта, речевой ситуации; сравнивать несколько вариантов 

выполнения задания, выбирать наиболее  

целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  проведенного  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.  

10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для  

получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному 

алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках;  

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 



синонимах слова); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать 

лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации.  

10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать  и 

формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие 

публичные выступления о результатах парной и  

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения  

результата; выстраивать последовательность выбранных  действий.  

10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и  



орфографических ошибок; соотносить результат деятельности с 

поставленной учебной задачей по  

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; находить 

ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,  

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать 

результаты своей деятельности и деятельности  

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.  

10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом 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 ее 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.  

10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: различать слово и предложение; вычленять 

слова из предложений; вычленять звуки из слова;  

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах  

согласный звук [й'] и гласный звук [и]); различать ударные и безударные 

гласные звуки;  

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова  

и в слове); различать понятия "звук" и "буква";  

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые  



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

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и  

буквой ь в конце слова; правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; писать аккуратным разборчивым 

почерком без искажений прописные и  

строчные буквы, соединения букв, слова; применять изученные правила 

правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

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

слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в 

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

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

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объемом не более 25 слов; писать под диктовку (без 

пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом 

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать 

прослушанный текст;  

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов;  

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на  

основе наблюдений; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач.  



10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится:  

осознавать язык как основное средство общения;  

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный 

парный (непарный) по звонкости (глухости); определять количество слогов в 

слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учетом функций букв е, ё, ю, я; обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквой мягкий знак в середине слова; находить однокоренные слова; выделять в 

слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание;  

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); распознавать 

слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; распознавать слова, отвечающие 

на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; распознавать слова, 

отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; определять вид 

предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объемом не более 50 слов; писать под диктовку (без 

пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 



слов с учетом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки 

на изученные правила, описки; пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями  

учебника; строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 

- 4  

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; формулировать простые выводы 

на основе прочитанного (услышанного)  

устно и письменно (1 - 2 предложения); составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними смысловую  

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

его тему; составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; писать 

подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой 

на вопросы; объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится:  

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами без 

транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твердого 

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 



приставку, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; распознавать 

слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте;  

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; распознавать имена 

прилагательные; определять грамматические  

признаки имен прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; распознавать 

глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что 

сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени - по родам; распознавать личные местоимения (в 

начальной форме);  

использовать личные местоимения для устранения неоправданных  

повторов в тексте; различать редлоги приставки;  

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной  

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

предложения; распознавать распространенные и нераспространенные 

предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; правильно списывать 

слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; писать под диктовку 



тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты 

разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и 

письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы 

(1 - 2 предложения); строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по результатам 

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), 

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

использованием норм речевого этикета;  

определять  связь  предложений  в  тексте  (с  помощью  личных 

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

определять тему текста и основную мысль текста;  

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или  

предложений их смысловое содержание; составлять план текста, создавать по 

нему текст и корректировать текст;  

писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  

самостоятельно составленному плану; объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится:  

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; осознавать правильную устную 

и письменную речь как показатель общей культуры человека; проводить звуко-



буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);  

подбирать  к предложенным словам  синонимы;  подбирать  к 

предложенным словам антонимы; выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения, определять значение слова по контексту; проводить разбор 

по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать 

принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; определять грамматические 

признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать 

(находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; различать предложение, словосочетание и 

слово;  

классифицировать предложения  по  цели  высказывания  и  по  

эмоциональной окраске; различать распространенные и нераспространенные 

предложения; распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; разграничивать простые распространенные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но 

и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 



простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные  

правила; применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, 

-ин, -ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак 

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

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

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; правильно списывать 

тексты объемом не более 85 слов;  

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных  

правил правописания; находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки на  

изученные правила, описки; осознавать ситуацию общения (с какой целью, с 

кем, где происходит  

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6  

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и другие); определять тему и 

основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; корректировать порядок предложений и частей текста; 



составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный пересказ текста 

(устно и письменно); осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным  

темам; осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать  

изученные понятия; уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

"Литературное чтение"  

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное 

чтение" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее 

соответственно - программа по литературному чтению, литературное чтение) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению.  

1.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам.  

1.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся.  



1.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

  

5. Пояснительная записка  

5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания.  

5.2. Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

5.4. 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.  

5.5. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни.  

5.6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач:  

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего  

речевого развития; осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных  

произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач.  

5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 



раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы.  

5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования.  

5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к 

учебному предмету "Литература", который изучается на уровне основного 

общего образования.  

5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 

180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На 



литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется 

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

6. Содержание обучения в 1 классе  

6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и 

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

в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи 

в русских народных и литературных  

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам).  

6.1.1. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например,  

"Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, 

например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", 

"Под грибом" и другие (по выбору).  

6.2. Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее 

представление): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

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

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

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь.  



6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не 

делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", 

В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший 

друг" и другие (по выбору).  

6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о природе (на примере трех-четырех доступных 

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

другое). 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. Роль интонации при выразительном чтении.  

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

6.4. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил.  

6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

6.5. Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по 

выбору) - герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научнопознавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 



внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных.  

6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. 

Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и 

другие.  

6.6. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

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

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

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях.  

6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине",  

А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по 

выбору).  

6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трех 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.  

6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел 

чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по 

выбору).  

6.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 



универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы,  

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает.  

6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);  

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из  

текста, которые соответствуют иллюстрации.  

6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений:  

 читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические  и  

пунктуационные нормы; участвовать в беседе по обсуждению 

прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 



вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы,  

рисунки, предложенный план; объяснять своими словами 

значение изученных понятий;  

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений,  

сказок, рассказов.  

6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае  

необходимости обращаться за помощью к учителю; проявлять желание 

самостоятельно читать, совершенствовать свой навык  

чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении  

читательской деятельности.  

6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы.  

7. Содержание обучения во 2 классе  

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

менее трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и 

других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

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

и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д.  

Поленова и других).  

7.1.1. Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов 

"Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору).  



7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

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

событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

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

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

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры.  

7.2.1. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка "Каша из 

топора", русская народная сказка "У страха глаза велики", русская народная 

сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки народов 

России (1 - 2 произведения) и другие.  

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

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по 

выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времен года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзажная лирика. Отражение 

темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 

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

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. 

Вивальди и других).  



7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", 

"Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. 

Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий 

"Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", 

И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. 

Суриков "Лето" и другие.  

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка 

поступков.  

7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк 

"Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", 

Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", 

В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по выбору).  

7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов 

(снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. 

Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф.  

Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие.  

7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения 

по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема 



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

Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре 

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

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

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

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

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

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки.  

7.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. 

Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый 

утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин 

"Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору).  

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

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищенность в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы.  

7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. 

Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для 

детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору).  

7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-

К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  



7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К.  

Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору).  

7.9. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); сравнивать и группировать 

различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного  

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 



находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представленной в 

оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

на заданную тему; пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы;  

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;  

участвовать  в  инсценировках  и  драматизации отрывков  из  

художественных произведений.  

7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении  

(слушании) произведения; удерживать в памяти последовательность 

событий прослушанного (прочитанного) текста; контролировать выполнение 

поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; проверять 

(по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  



7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности;  

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы.  

8. Содержание обучения в 3 классе  

8.1. О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы 

произведений литературы (произведения одного - двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание 

нравственноэтических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о  

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения.  

8.1.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. 

Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша 

древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору).  

8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по 

выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России.  

8.3. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 



Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации 

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

народного быта и культуры. Составление плана сказки.  

8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

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

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.  

8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору).  

8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина.  

8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 



прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного 

паркета..." и другие (по выбору).  

8.6. Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов 

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

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи.  

8.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и 

виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору).  

8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX 

веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, 

С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

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

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия).  

8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени 

первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из 

окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов 

"Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и 

другие (по выбору).  

8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

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



Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

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

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения.  

8.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", 

"Прыжок", "Акула" и другие.  

8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. 

Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации.  

8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушкапутешественница", 

И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и 

другие (по выбору).  

8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и  

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. 

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

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера).  

8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. 

Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", 

А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору).  

8.11. Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем 

"Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 



(произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время.  

8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар 

"Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).  

8.12. Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

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

Драгунский и другие (по выбору).  

8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины 

рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из 

цикла) и другие (по выбору).  

8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех 

авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. 

Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы 

зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

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

8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш.  

Перро "Подарок феи" и другие (по выбору).  

8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

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

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

8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 



действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и  

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать 

сказочные и реалистические, лирические и эпические,  

народные и авторские произведения; анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную  

последовательность; сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер).  

8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: сравнивать 

информацию словесную (текст), графическую или  

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей;  

составлять аннотацию.  

8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  



читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к  

событиям, героям произведения; формулировать вопросы по основным 

событиям текста; пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 

лица); выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; сочинять простые истории  (сказки, рассказы) по 

аналогии.  

8.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений:  

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; оценивать качество своего восприятия текста на слух;  

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

8.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера,  

подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной 

театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 

соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в 

общее дело.  

9. Содержание обучения в 4 классе  

9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и 

XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. 

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

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 



(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П.  

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

9.5.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 

произведения по выбору).  

9.5.2. Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков 

"Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т.  

Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа 

военноисторической тематики) и другие (по выбору).  

9.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. 

Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов 

по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты).  

9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 



Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.  

9.2.2. Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1 - 2 по выбору).  

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

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на 

примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки.  

9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие.  

21.9.4. Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические 

(не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, 

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

герои, особенности языка.  

9.4.1. Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", 

"Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и 

другие.  

9.6. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

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



Лермонтова.  

9.6.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, 

Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие.  

9.7. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - 

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности.  

9.7.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П.  

Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие.  

9.8. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

9.8.1. Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин 

"В синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", 

А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух 

чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору).  

9.9. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности 



художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

9.9.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), 

"Русак", "Черепаха" и другие (по выбору).  

9.10. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И.  

Коваля и другие.  

9.10.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. 

Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками" и другие (по выбору).  

9.11. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев.  

9.11.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. 

ГаринМихайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О 

Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками" и другие.  

9.12. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр драматического произведения.  

9.12.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, содержание.  



9.12.2. Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и 

другие.  

9.13. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов 

М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино 

и театре.  

9.13.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины 

рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и 

дома" (отдельные главы) и другие.  

9.14. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

9.14.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", 

"Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк 

Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору).  

9.15. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочноиллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книгасборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания.  

Работа с источниками периодической печати.  

9.16. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 



действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

9.16.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать 

свое чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; анализировать 

текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).  

9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений:  

использовать справочную информацию для получения дополнительной  

информации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по ее 

элементам (обложка, оглавление, аннотация,  

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей;  составлять аннотацию.  



9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и  

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей;  

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его  

произведениях; оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных  

произведений; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного  

характера по наблюдениям, на заданную тему.  

9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать 

выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи  

настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять контроль 

процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок 

и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.  

9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и  

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной  

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.  

10. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на уровне начального общего образования  



10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 



вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей  

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение  

физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание:  

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в 

разных видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ.  

4) 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.  

5) экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений  

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной  



картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словеснохудожественного 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.  

10.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности;  

 определять существенный  признак  для  классификации,  

классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и 

противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий  

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической)  

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  



10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

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); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в  

явном виде, согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет"; анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в  



соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 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.  

10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения  результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  



     образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения  

       результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий.  

10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой 

слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

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

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

фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочитанного) 

произведения:  

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 



примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться  в  книге  (учебнике)  по  обложке,  оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

и с учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге 

по предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится:  

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

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

оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности  

стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы 



по фактическому содержанию произведения; различать и называть отдельные 

жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

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

художественной литературы  

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в 

тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; между характером 

героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; осознанно применять для анализа текста 

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

содержание произведения, сравнение, эпитет);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения:  

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать 

(устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки  

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения  

(не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки,  

рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению,  



аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочную литературу для получения дополнительной  

информации в соответствии с учебной задачей.  

10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится:  

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 

стихотворений в соответствии с изученной  

тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 



народов России; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); характеризовать 

героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения 

и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности  

(сравнение, эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; пересказывать 

произведение (устно) подробно, выборочно, сжато  

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при 

анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать  

небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 

высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему 



по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному  

алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать  

продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания;  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный 

перечень.  

10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится:  

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про 

себя в соответствии с учебной задачей, использовать  

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту 



(без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной  

тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

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

произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с 

жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

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

стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:  

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, 

давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 



герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки  

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные 

и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; составлять 

краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному  

алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" 



(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.  

Федеральная рабочая программа  по учебному предмету 

"Окружающий мир"  

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Окружающий мир" (предметная область "Обществознание и естествознание" 

("Окружающий мир") (далее соответственно - программа по окружающему миру, 

окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.  

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

учебного предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам.  

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

окружающего мира с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных 

учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образования только начинается.  

4. Планируемые результаты программы по окружающему миру 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

5. Пояснительная записка  



5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания.  

5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей:  

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; формирование ценности здоровья человека, его сохранения 

и укрепления,  

приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков применять 

полученные знания в реальной  

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретенных знаний в речевой,  

изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определенному этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов  

Российской Федерации; освоение обучающимися мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме;  

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка 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.  

5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 

природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и 

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  

5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на 

основе следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и 

общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 

познание".  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 

часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов.  

6. Содержание обучения в 1 классе  

6.1. Человек и общество.  

6.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи.  

6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 



оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте.  

6.1.3. Режим труда и отдыха.  

6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  

Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

6.1.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края.  

6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме.  

6.2. Человек и природа.  

6.2.1. Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

6.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

6.2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика 

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

Комнатные растения, правила содержания и ухода.  

6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах.  

6.3. Правила безопасной жизнедеятельности.  



6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.  

6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

6.3.3. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет".  

6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений:  

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость  

изменений в живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры 

представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их,  

устанавливать различия во внешнем виде.  

6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

понимать, что информация может быть представлена в разной форме:  

текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, 

предмета) с его названием.  



6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы,  

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее  

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе  

свое отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и диких 

животных, объяснять, чем они различаются.  

6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать 

выполнение правил безопасного поведения на дорогах и  

улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные 

ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами.  

6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

7. Содержание обучения во 2 классе  

7.1. Человек и общество.  



7.1.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

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

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края.  

7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества.  

7.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи.  

7.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей - главные правила взаимоотношений членов общества.  

7.2. Человек и природа.  

7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.  

7.2.2. Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса.  

7.2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 



земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.  

7.2.4. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе.  

7.3. Правила безопасной жизнедеятельности.  

7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  

7.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

7.4.1. Базовые  логические  действия  как  часть  познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт,  

сравнение, измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества 

(жидкое, твердое,  



газообразное); различать символы 

Российской Федерации;  

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах  

изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и  

ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее.  

7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: различать информацию, 

представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать информацию, 

представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, заполнять 

таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем  

протекания.  

7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром  

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); понятия 

и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие 

нашей планеты от других планет Солнечной системы; создавать небольшие 

описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие бывают 

профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и 

другие); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесенных в 



Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современные 

события от имени их участника.  

7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении  учебной 

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность  

действий по решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, 

анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания.  

7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в  

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения правил поведения,  

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в 

парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения.  

8. Содержание обучения в 3 классе  

8.1. Человек и общество.  

8.1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России.  



8.1.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям.  

8.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них.  

8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии.  

8.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся.  

8.2. Человек и природа.  

8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.  

8.2.2. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 

примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека.  

8.2.3. Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 



растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  

8.2.4. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

8.2.5. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.  

8.2.6. Человек - часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса.  

8.3. Правила безопасной жизнедеятельности.  

8.3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 



поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет".  

8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы;  

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями  

поведения и условиями жизни животного; определять (в процессе 

рассматривания объектов и явлений)  

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия 

"век", "столетие", "историческое время"; соотносить историческое событие с 

датой (историческим периодом).  

8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  



понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; читать несложные планы, соотносить 

условные обозначения с  

изображенными объектами; находить по предложению учителя 

информацию в разных источниках:  

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде.  

8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой  

характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность,  

семейный бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром 

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

сообщество, цепь питания,  

Красная книга); понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные 

ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;  

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе  

сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных  

царств природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) 

как живого  

организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного).  



8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои  

действия (при небольшой помощи учителя); устанавливать причину 

возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.  

8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя  

(лидера), подчиненного; оценивать результаты деятельности участников, 

положительно  

реагировать на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом этики 

общения.  

9. Содержание обучения в 4 классе  

9.1. Человек и общество.  

9.1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации.  

9.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства. 

 Политикоадминистративная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.  

9.1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.  

9.1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023


Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России.  

9.1.5. История Отечества. "Лента времени" и историческая карта.  

9.1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

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

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края.  

9.1.7. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края.  

9.1.8. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности.  

9.2. Человек и природа.  

9.2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера 



России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

9.2.2. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

в России и за рубежом (2 - 3 объекта).  

9.2.3. Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Связи в природных зонах.  

9.2.4. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры).  

9.3. Правила безопасной жизнедеятельности.  

9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

9.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила 

безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 

других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  

9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  



9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного  

поведения в среде обитания; моделировать схемы природных объектов 

(строение почвы; движение реки, форма поверхности); соотносить объекты 

природы с принадлежностью к определенной природной зоне; классифицировать 

природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

9.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений:  

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем  

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационнотелекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях 

контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему 

на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в 

нее иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

9.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; характеризовать человека как 

живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 



особую роль нервной системы в деятельности организма; создавать текст-

рассуждение: объяснять вред для здоровья и  

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления 

нравственных качеств: отзывчивости,  

доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о связях и 

зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты "Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации"; создавать небольшие тексты о 

знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного).  

9.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать  

учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих 

работах, устанавливать их причины.  

9.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных  

ролей: руководителя, подчиненного, напарника, члена большого 

коллектива; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной  

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; анализировать 

ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей.  

10. Планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру на уровне начального общего образования  



10.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание  

особой роли многонациональной России в современном мире; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и  

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей  

страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, осознание  

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) 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; 3) 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.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей 

среде (в том числе информационной); приобретение опыта эмоционального 

отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью;  

5) трудового воспитания:  

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям;  

6) экологического воспитания:  

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред;  

7) ценности научного познания:  

осознание ценности познания для развития человека, необходимости  

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

10.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 



действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - 

целое; причина  

- следствие; изменения во времени и в пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для  

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку;  

 определять  существенный  признак  для  классификации,  

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах,  

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической)  

задачи на основе предложенного алгоритма.  

10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану  

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством  

учителя; определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта  



(ситуации) на основе предложенных вопросов; 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 другое); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами  

(часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать различные источники для поиска информации, выбирать  

источник получения информации с учетом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в  

явном виде, согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа ее проверки; находить и 

использовать для решения учебных задач текстовую,  

графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать 

графически представленную информацию:  

схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть  

"Интернет" (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую  



информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные 

результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 10.2.4. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать  

выступления участников; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 

доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику; использовать смысловое 

чтение для определения темы, главной мысли  

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

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

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов  

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об  

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления.  

10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по  

решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций.  

10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  



осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой  

помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты 

своей деятельности, соотносить свою  

оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их.  

10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности:  

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); коллективно строить действия по 

достижению общей цели: распределять  

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; ответственно выполнять свою часть работы.  

10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название 



своего населенного 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 распространенные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними  

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и  

обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное  

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время  

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе;  

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами.  

10.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится:  

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и  



его главный город; узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 

окружающего мира по их описанию,  

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 

примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов  

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные наблюдения  

и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры,  

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на 

основе предложенного плана или опорных слов изученные  

природные объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по  

предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних  

признаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам,  

Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развернутые высказывания о 

природе и  

обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и  

обществе; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 



природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного  

поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и 

питания;  

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого  

доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости).  

10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится:  

различать государственную символику Российской Федерации (гимн,  

герб, флаг);  

проявлять уважение к государственным символам России и своего  

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов  России; показывать 

на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному 

плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить  



простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству 

признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления  

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе  

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания 

о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану 

собственные развернутые высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями  

(презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного,  

водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том 

числе требования к  

двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать 

основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного 

поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе;  

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть  

"Интернет"; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах.  

10.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится:  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям  



своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме;  

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических  

событий; находить место изученных событий на "ленте времени";  

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей  

веками и периодами истории России; рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты, выделяя  

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; проводить по предложенному (самостоятельно составленному) 

плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; распознавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы по  

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних  

признаков и известных характерных свойств; использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); называть наиболее 

значимые природные объекты Всемирного наследия в  



России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические 

проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному плану 

собственные развернутые высказывания о  

природе и обществе; использовать различные источники информации для поиска 

и извлечения  

информации, ответов на вопросы; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе;  

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и  

жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов  

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде,  

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять 

безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; соблюдать правила 

безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  

Рабочая программа по учебному предмету  

" Бурятский язык " 

Оролто үгэ  

Ямаршье арадай хэлэн өөрэ байдалаараа, ниитэ үүргээрээ онсо удхатай. 

Хэлэн гээшэ хүнүүдэй хоорондоо харилсаха, бэе бэедээ нүлөөлхэ, эрдэм ухаа 

үзэхэ, ойлгожо абаха хэрэгсэл, арадай соёл болбосорол хадагалаад байһан 

гуламта, хүн бүхэнэй, арад бүхэнэй, өөрэ һанал бодол харуулһан түхэл болоно, 

тиихэдэ арад бүхэнэй уран зохёол түрэл хэлэн дээрэ бэшэгдэнэ. Тиимэһээ 

һургуулида үзэгдэдэг предмедүүд соошье хэлэн өөрын һууритай.  



Эхин һургуулида үзэгдэдэг буряад хэлэн хадаа бүхэлиин нэгэ хубинь, 

нүгөөдэ шатада үзэгдэдэг буряад хэлэнтэй холбоотой. Дунда һургуулида буряад 

хэлэ үзэхэдөө һурагша бүхэн түрэл хэлэн дээрэ аргагүй һайнаар уншажа, зүбөөр 

бэшэжэ, сэбэр ульгамаар хэлэжэ, хүнэй хэлэһые абаһаар хүнгэнөөр ойлгожо абаха 

шадабаритай, тиихэдэ буряад хэлэнэй теори мэдэхэ болоод гараха аргатай.  

Эхин һургуулида үзэгдэхэ буряад хэлэн дунда һургуулиин буряад хэлэнэй 

удхатай тааруу, эндэ нэрлэгдэһэн шадабаринуудай үндэһэ һуури хүгжөөхэ 

уялгатай, тодорхойлбол, үхибүүн түрэлхи хэлэеэ мэдэхэ, буряад хэлэтэй буряад 

хүн гээшэб гэжэ бэеэ мэдэрхэ, хэлэлгэеэ хүгжөөхэ зорилготой.  

Эхин һургуулида үзэгдэдэг буряад хэлэнэй гол зорилго: түрэл буряад хэлэн 

дээрэнь бэшүүлжэ, уншуулжа, харилсуулжа һургаха; буряад хэлэн гэһэн наукатай 

танилсуулха.  

Эхин классуудта түрэл хэлэ зааха тодорхой зорилгонууд гэхэдэ:  

1. Хэлэн ухаан хоёрой хоорондо нягта холбоотой байдаг дээрэһээ 

үхибүүдые түрэл хэлэндэнь һургахадаа, тэдэнэй ухаан бодолые хүгжөөхэ, 

баяжуулха.  

2. Һурагша бүхэниие зүбөөр, уран гоёор, удхыень ойлгон уншаха 

дадалтай болгохо.  

3. Түрэл арадай ёһо заншалнуудые болон сэсэн мэргэн һургаалнуудые 

ойлгуулха.  

4. Эхэ орондоо, түрэһэн тоонто нютагтаа, түрэл хэлэндээ, арад зондоо, 

бэшэшье үндэһэтэндэ дуратайгаар хүмүүжүүлхэ.  

5. Һурагшадай аман хэлэлгые хэшээл бүхэндэ баяжуулангаа, тэдэниие 

эли тодоор, литературна хэлэн дээрэ хэлүүлжэ, һанал бодолыень алдуугүйгөөр, 

сэбэр гоёор бэшүүлжэ һургаха гэхэ мэтэ.  



Эхин шатын классуудта үзэгдэхэ буряад хэлэнэй программа гол шухала хоёр 

бүлэгһөө бүридэнхэй:  

1) Грамотада һургаха шата, хэлэлгэ хүгжөөлгэ.  

2) Грамматика, бэшэгэй дүрим үзэхэ шата, хэлэлгэ хүгжөөлгэ.  

Энэ буряад хэлэнэй программа мүнөөнэй эрилтэдэ харюусамаар, үхибүүдэй 

наһанда, хүгжэлтэдэнь таарамжатайгаар зохёогдоһон байха. Эхин шатада шэнэ 

эрилтэнүүд табигдана. Тэдэ эрилтэнүүд үхибүүдые хүмүүжүүлхэ, хүгжөөхэ 

хэрэгтэ гүрэн түрын харасын ондоо болоһониие харуулна. Тус программын гол 

шэглэлнүүд гээшэ хадаа иимэнүүд:  

1. Бэшэхэ шадабаритай болгохо.  

2. Харилсаха шадабаритай болгохо.  

Эхин һургуулиин буряад хэлэнэй программын харасаар үхибүүдэй бэелүүлхэ 

гол үйлэ хадаа бэшэлгэ (письмо) болохо. Энэ ажаябуулга гурбан гол онсо 

байдалда тааруу: нэгэдэхеэр, бэшэлгэ эхин һургуулиин үхибүүдтэ урдань 

дайралдаагүй, шэнэ үйлэ хэрэг болоно; хоёрдохёор, бэшэжэ байхадаа, һурагшад 

лингвистическэ ойлгосонуудтай танилсана, тэдэниие һайнаар ойлгожо, хэрэглэжэ 

һураха аргатай болоно; гурбадахяар, бэшэжэ байха үедөө  буряад хэлэнэй теори 

баримталан, ойлгосонуудыень хэрэглэн, даабаринуудые дүүргэхэ, тиихэдээ 

юрэнхылһэн үйлэ шадабаринуудтай болохо.  

Хоёрдохи шэглэл баримталхада, иимэнүүд онсонууд анхарал татана: 

нэгэдэхеэр, үгэ, тэрэнэй удха, үгын олон ондоо мэдэрэл харуулдагынь,ү гын 

стилистикээрээ илгаралынь ойлгуулха; хоёрдохёор, аман ба бэшэгэй хэлэлгэтэй, 

аман хэлэлгын янзануудтай: диалог, монолог, бэшэгэй хэлэлгын гол янзатай – 

текст (бодомжолго, зураглал, домоглол) танилсуулха, хэрэглэжэ һургаха; 

гурбадахяар, харилсаанай этикедтэй (буряад арадай заншалта харилсаха 

аргануудтай) танилсуулха.  



Нэгэдэхи класста буряад хэлэ үзэхэ гол ба тодорхой зорилгонуудые 

бэелүүлхын тулада зохёогдон хэблэгдэһэн  тусхай комплект: номууд («Yзэглэл», 

«Мүшэхэн»), ажалай дэбтэрнүүд, методическа заабаринууд, шалгалтын 

хүдэлмэринүүд, диктантнуудай суглуулбари г.м. хэрэглэгдэнэ.  

Грамотада һургалгын үе буряад хэлэ үзэлгын бэлэдхэлэй үе гээд нэрлэхэдэ 

болоно. Энэ үедэ үхибүүд түрэл хэлэнэйнгээ абяануудай системэтэй, 

тодорхойлбол: үзэгтэй зэргэсүүлэн абяантай танилсана, аялган болон хашалган 

абяануудые, хонгёо, бүдэхи, хатуу, зөөлэн хашалган абяануудые, эрэ ба эмэ 

абяануудые илгаруулжа, уншажа һурана, тиихэдэ хөөрэһэн, асууһан, шангадхаһан 

мэдүүлэлнүүдэй аянга ойлгожо абана. Yхибүүд абяануудые үгүүлжэ, үзэгөөр 

харуулжа, бэшэжэ, үгые үенүүдтэ, үенүүдые абяануудта хубаажа һурана, 

үгүүлэгдэжэ байһан үгэ сооһоо абяануудые илгажа һурана.  

Тиихэдэ грамотада һургалгын үедэ үхибүүд зүб бэшэжэ һурана: буряад 

хэлэнэй гол дүрим болохо аялганай тааралдалай практическа аргануудаар 

танилсана, тэрэ зуураа үгын бии бололгые ойлгожо абаха боломжо баһа үгтэнэ.  

Yгэ гэһэн ойлгосо үзэхэдөө, тэрэ гансашье үгүүлэгдэнэ бэшэ, үшөө  юумэ, 

тэмдэг, үйлэ нэрлэнэ,үгэ бүхэн ямар ба даа удхатай байна гэжэ ойлгоно.  

Yгэнүүдтэ асуудалнуудые табихадаа, хоорондонь холбон харилсуулхадаа, 

һурагшад морфологиин талаар түрүүшын ойлгосонуудые мүн лэ практическа 

аргаар олоно.  

Грамотада һургалгын үедэ мэдүүлэл, текст гэһэн ойлгосонууд үгтэнэ. 

Һурагшад мэдүүлэл бүхэн бэшэг дээрэ хоорондоо точконуудаар илгагдадаг, 

эхиндэнь ехэ үзэг бэшэгдэдэг гэжэ ойлгоно, мэдлэлнүүдые үгүүлжэ байхадаа, 

тусхай аянга хэрэглэнэ, тэрээн сооһоо үгэнүүдые илгажа һурана, мүн 

мэдүүлэлнүүдые дэлгэрэнгы болгохо шадабаритай болоно.  

Текст уншажа эхилхэдээ, үхибүүд уншалга гэжэ тусхай ажаябуулгын онсо 

журамуудтай танилсана, зүбөөр уншажа һурана.  



Грамотада һургалгын болон хэлэлгэ хүгжөөлгын программа 

 I.  Бэлэдхэлэй үе (15 час)  

Грамотада һургалга хоёр хубиһаа бүридэнэ: бэлэдхэлэй ба үзэглэлэй. 

Грамотада һургалгын бэлэдхэлэй үедэ хэрэглэгдэхэ хөөрэлдөөнэй 15 хэшээл 

хараалагдана. Бэлэдхэлэй үе сентябрь һарада үнгэргэгдэжэ, саашань үзэглэлэй үе 

эхилнэ. Yзэглэлэй үедэ хэгдэхэ хүдэлмэридэ программаар 80 час хараалагдана. 

Энэ үедэ һурагшад абяан ба үзэгүүдтэй танилсажа, уншалга  бэшэлгэ хоёрто 

һураха болоно.  

Нэгэдэхи класста буряад хэлэ үзэхэ программын гол шухала зорилгонь хадаа 

хэлэлгэ хүгжөөлгэ ба грамотада һургалга болоно. Грамотада һургалга хэлэлгэ 

хүгжөөлгэтэй нягта холбоотойгоор, тэрэнэйнгээ үндэһэ һуури дээрэ эмхидхэн 

ябуулагдаха ёһотой.  

Зургаа наһатай үхибүүд олонхи ушарта һургуулида ерэхэдээ, үгэ хэлээршье 

тулюур, һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадал багатай байдаг ха юм. Тиимэһээ 

тус хүдэлмэри саг үргэлжэ, тусхай системэтэйгээр, нягта гуримтайгаар 

ябуулагдажа, түрүүшын үдэрһөө литературна буряад үгэнүүдэй удхыень нютагай 

үгэтэй сасуулан ойлгуулха, хэшээл бүхэндэ шэнэ үгэнүүдтэй танилсуулгын 

хүдэлмэри хэгдэхэ.  

Хэлэлгэ хүгжөөлгэ үхибүүдэй ухаан бодолой хүгжэлтэтэй нягта холбоотой 

юм: тиимэһээ түбхын түрүүн үхибүүдэй хараһан мэдэхэ юумэн тухай хэлүүлжэ, 

мэдүүлэл зохёолгохо, һүүлээрнь гурба-дүрбэн мэдүүлэлһээ бүридэһэн хэлэлгэ 

зохёохо дүршэлтэй болгохо. Тус хүдэлмэри үри дүнтэйгөөр ябуулхын тула элдэб 

янзын гоё зурагууд, техническэ хэрэгсэлнүүд, аман зохёолһоо: оньһон ба жороо 

үгэнүүд, таабаринууд, шүлэгүүд, дуунууд үргэнөөр хэрэглэгдэхэ.  

Багшын урда иимэ зорилгонууд табигдана:  

- үхибүүдэй аман хэлэлгэ үдэр бүри  хүгжөөхэ, баяжуулха;  



- үнгэтэ сюжетнэ зурагуудые хэрэглэжэ, үхибүүдэй аман хэлэлгэ, ухаан 

бодолыень хүгжөөхэ;  

- шэнэ  үгэнүүдэй удхатай  танилсуулха, тэдэниие хэлэлгэдээ  хэрэглэхэ 

дадалтай болгохо;  

- багшын табиһан асуудалда гүйсэд харюу үгэжэ шадаха;  

- хэлэлгэ сооһоо мэдүүлэл, мэдүүлэл сооһоо үгэ илгажа һураха;  

- үгэ юумэ нэрлэнэ ба үгэ олон удхатай гэжэ ойлгохо;  

- үгэнүүдэй хоорондохи холбоо оложо һураха;  

- богони үгые үенүүдтэ һалгааха, үеһөө абяа илгаха  дадалтай болгохо;   

- аялган болон хашалган абяануудай илгаае модель дээрэ харуулжа шадаха;  

-мэдүүлэл схемэ дээрэ харуулха шадабаритай болгохо;  

- багшын аманһаа шүлэг, оньһон үгэнүүдые, жороо үгэнүүдые сээжэлдэхэ, 

таабаринуудые тааха дадалтай болгохо;  

- бэшэлгын дэбтэр соохи үзэгүүдэй хубинуудые, дүрсэнүүдые бэшэхэ, мүн 

элдэб юумэнүүдые зураха дадалтай болохо.   

Бэлэдхэлэй үедэ иимэнүүд темэнүүдээр хөөрэлдөө үнгэргэхэдэ болоно: 

«Минии гэр бүлэ», «Манай һургуули», «Буряад һайхан оромни», «Манай класс».  

Бэлэдхэлэй үеын түрүүшын хэшээлһээ эхилжэ, бэшэлгэдэ бэлэдхэл хэгдэхэ 

ёһотой.  Yзэгүүдэй элементнүүдые бэшүүлжэ һургаха. Дэбтэр соохи 

даабаринуудые түрүүн багшын хүтэлбэри доро, удаань өөһэдөө бэшэжэ шадаха 

ёһотой. Дэбтэрэй түрүүшын нюурнуудта үгтэһэн жэшээнүүдые дүүргэхэдээ, 

түрүүн багша самбарта бэшэжэ харуулха. Уридшалан багша самбарта эли тодоор 

зуража, жэшээ харуулха ёһотой, хаанаһаа эхилээд, хаана хүрэтэр яажа бэшэхэб 

гэжэ ойлгуулха.  



Энэ мэтээр грамотада һургалгын бэлэдхэлэй хэшээлнүүдые хэжэ дүүргээд, 

саашадаа үзэглэлэй үедэ хэгдэхэ ёһотой грамотада һургалгын болон хэлэлгэ 

хүгжөөлгын хүдэлмэри ябуулагдажа эхилхэ болоно.   

  II.  Yзэглэлэй үе (80 час)   

Фонетикэ сооһоо:  абяанууд; тэдэнэй хоорондохи илгарал: аялган  ба 

хашалган абяанууд, тэдэниие тэмдэглэһэн  үзэгүүд. Түргэн,  удаан, дифтонг 

аялган абяанууд ба үзэгүүд. Yе, үе бии бололгодо аялгануудай үүргэ.  Эрэ, эмэ, 

эрсэ  аялганууд. Йотированна аялган үзэгүүд.  

Хашалган абяанууд ба үзэгүүд. Хатуу ба зөөлэн хашалганууд. Хонгёо ба 

бүдэхи хашалганууд.  Зөөлэн хашалган абяануудай тэмдэг(и, ии, ю, юу,  е, еэ, ё, 

ёо, я, яа, ь) Зөөлэн ба хатуу тэмдэгүүд.  

Yзэглэлэй үедэ багша уншуулжа, бэшүүлжэ һургана, хэлэлгэ хүгжөөнэ, 

уншаха дуратай болгоно.  

Лексикэ сооһоо – үгэ бүхэн юушьеб даа нэрлэнэ, олон удхатай байдаг, тиин 

нэгэ юумэн ондо ондоо үгөөр нэрлэгдэдэг гэжэ ойлгоно. Yгэ хэлэлгэ соогоо 

хэрэглэжэ, алибаа юумэн, үзэгдэл, байдал тухай хөөрэнэ.   

Морфологиһоо – үгын удха дээрэ үндэһэлэн, үхибүүдые «юумэн», «шанар», 

«үйлэ» гэһэн грмматическа шанарнуудтай танилсуулна.  

Синтаксис болон пунктуациһаа -  нэн түрүүн үгэнүүдэй хоорондохи холбоо 

харуулагдана. Мэдүүлэл тухай ойлгосотой болоно. Асууһан, идхаһан, хөөрэһэн, 

шангадхаһан аянгатайгаар мэдүүлэлнүүдые үгүүлнэ, уншана, тусхай аянга 

харуулһан тэмдэгүүдтэй танилсана (?!.).  

Бэшэлгэдэ һургалга (19 час).  

Бэшэлгын хүдэлмэри грамотада һургалгын хэшээлдэ хэгдэхэ. Партадаа  

зүбѳѳр һууха, дэбтэрээ зүбѳѳр табиха, ручкаяа ба крандашаа зүбѳѳр бариха 

дадалтай болохо. Гараһан үзэгүүдээ, тэдэнэй хоорондохи холболтые нэгэ жэгдээр 



ниилүүлэн бэшэхэ. Ехэ ба бага үзэгүүдые , тэдэнэй холболтонуудые зүбѳѳр 

бэшэхэ дадалтай болохо. Багшын хүтэлбэри доро үгэнүүд ба мэдүүлэлнүүдые (3-4 

үгэһѳѳ бүридэһэн) зүбѳѳр бэшүүлжэ һургаха. Дарамал ба бэшэмэл үгэнүүдые 

болон мэдүүлэлнүүдые уншуулаад, алдуугүйгѳѳр буулгажа бэшүүлхэ. Хүнгэн 

үгэнүүдые багшын уншалга доро зүбѳѳр бэшэхэ дүршэлтэй болгохо. Мэдүүлэлэй 

эхиндэ, хүнэй  болон гэрэй амитадай нэрэдэ ехэ үзэг бэшэхэ дүрим ойлгожо, 

зүбѳѳр бэшэжэ һургаха.   

Рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение на бурятском языке" 

.    Тайлбари бэшэг  

Литературна уншалгын шухала зорилго хадаа үхибүүдые уран үгэдэ, уран 

зохёолдо дуратай, тэрэниие уншаха дүй дүршэлтэй болгон хүмүүжүүлхэ.Үхибүүд 

бага наһандаа түрэлхи хэлэнэйнгээ баялигтай, уран үгын удха шанартай 

танилсажа бэеэ даагаад уран зохёолнуудые уншаха дадалтай болохо ёһотой.  

Хоёрдохи класста уншаха номой гол удхань дээдэ хэмжээнэй элдэб жанрай 

уран зохёолнууд болоно. Тэдэнэй авторнууд гэбэл: буряад литературын 

классигууд Х. Намсараев, А. Жамбалон, Ч. Цыдендамбаев, Ж. Балданжабон, Ц. 

Номтоев, Ц-Д. Дондокова, Б. Абидуев, Ц-Б. Бадмаев, мүнөө үеын буряад 

литературын уран зохёолшод М. Чойбонов, А. Доноев, Г. Дашабылов, Г. Чимитов, 

Б-Ж. Гармажапов г.м. болоно.  

Һурагшадай һонирхол, эрмэлзэл эдэбхижүүлхэ, ухаан бодол хүгжөөхэ 

зорилготойгоор «Түрэлхи ном » соо бурад арадай аман зохёолой абдарһаа 

онтохонууд, таабаринууд, оньһон болон жороо үгэнүүд оруулагдаһан байна.  

Юрэнхыдөө һуралсалай номой гол удхань янза бүриин зохёолнууд болоно: 

научно-познавательна зохёолнууд, Эхэ байгаали, түрэл хэлэн, түрэһэн дайда 

шүлэгүүд, рассказууд.Мүн тиихэдэ бага наһанай хүүгэдэй ажабайдал, тэдэнэй 

һонирхон наадаха нааданууд тухай зохёолнууд оруулагдаа.  



Эдэ зохёолнуудые оруулхадаа, һурагшадай уран зохёолнуудые 

научнопознавательна зохёолнуудһаа илгаруулха шадабаритай болгохо, тэдэнэй 

үүргэнүүдтэ анхаржа һургаха гэһэн зорилго табигдаа.  

Эдир уншагшые хүмүүжүүлэлгэ, тэрэнэй ниигүүлэсхы боди сэдьхэл 

хүгжөөлгэ хадаа тон орёо асуудалнуудай нэгэн. Юундэб гэхэдэ, һургашадай уран 

зохёол хадуун абалга, дотор байдалай ябаса үхибүүн бүхэнэй зохёол сэдьхэлээрээ 

ойлгон абалгатай холбоотой. Тиимэһээ һурагшадай харюунуудые шанар 

һайтайгаар шүүмжэлхэ шухала.  

Эхин һургуулиин урда заншалта ёһоороо бага наһанай һурагшадые 

уншуулжа һургаха гэһэн зорилго табигдана. Мүнөө шэнэ хараа бодолнуудай 

дэлгэржэ байһан үедэ уншалгада һургалгын ябасые хоёр шэглэлтэйгээр хараха 

шухала:  

1) Уншалгада һургалга гурбан хэмжээгээр ябуулха:  

- уншалгада һургалга, уншалгын дадал бүрилдүүлгэ болон нарижуулга,  

- уран зохёолой текст хадуун абаха  шадабари  хүгжөөлгэ,  

- бэеэ даагаад уншаха шадабари бүрилдүүлгэ;  

2) һурагшадта литературна мэдэсэ үгэхэ, тусхайлан хэлэхэдэ, бага наһанай 

һурагшадай литературна һуралсал болон литературна хүгжэлтэ хангаха.  

Программын байгуулга болон һургаха технологи хоёр гол заршамууд 

дээрэ үндэһэлэгдэнхэй: художественно-эстетическэ болон литературоведческэ. 

Нэгэдэхинь уран зохёолые үгын искусство гэжэ ойлгохые хангана, хоёрдохинь 

литературна зохёол анализхэлгэдэ комплексно хандалга элирүүлнэ.  

Художественно-эстетическэ заршам эхин һургуулиинһурагшадай  уншаха 

зохёолнуудые шэлэжэ абалгые тодорхойлоод, уран зохёолой текстнүүдые 

уншалгада оруулна.  



Уран зохёолой текстнүүд уншагшын урда оршон тойронхи байдалай 

баялиг нээжэ үгэхэһөө гадна, амидарха арюухан гэһэн мэдэрэл түрүүлжэ, 

ажабайдалай гоё һайханиие, ажабайдалда, хүн зоной харилсаанда, өөрын хандаса 

үхибүүн бүхэнэй үгэжэ шадаха дүршэл бүрилдүүлхэ болоно.  

Литератроведческэ заршам эхин шатын һуралсалай онсо өөрэ зүйл 

мэдэржэ, уран һайханай текстнүүдые анализ хэлгэдэ бэелүүлэгдэнэ. Уран гоё 

үгөөр художественно дүрсэнүүд байгуулагдана. Уран үгын аргаар , тэрэнэй 

нүлөөлхэ шадабаряар автор  өөрынгөө һанал бодол , сэдьхэлэй байдал  харуулжа, 

зохёолой идейнэ удха байгуулна гэжэ уншагша мэдэрхэ.  

  

II.«Түрэлхи хэлэн» номой тодорхой зорилгонууд гэхэдэ:  

- уран зохёолнуудые дүүрэн хадуун абажа, геройнуудтань сэдьхэлээ үбдэхэ, 

эмоциональнаар хандаха шадабари хүгжөөхэ;  

- уран зохёол сэдьхэлээрээ мэдэрхэ, ойлгохо, зохёолой дүрсэ байгуулһан уран 

аргануудые таниха, тухайлан бодомжолхо зохёохы дадалнуудые хүгжөөхэ;  

- хүүгэдэй поэтическэ шагналга, уран һайханда нарин хандалга хүгжөөхэ;  

- байгаалиин гоё һайханиие, оршон байдалые мэдэрэн ажаглаха, сэгнэхэ 

шадабари хүгжөөхэ;  

- хэмжээгээрээ ехэ багашье, удхаараа хүнгэн хүндэшье зохёолнуудые 

гүнзэгыгөөр ойлгохо дадал хүгжөөхэ;  

- сэдэбээрээ, жанраараа элдэб зохёолнуудые уншуулжа, һурагшадай мэдэхэ 

юумэ үргэдхэжэ, тэдэнэй эстетическэ, познавательна дүршэл үргэн болгохо;  

- бага наһанай һурагшадта зорюулагдаһан эрхим уран болон 

научнопознавательна зохёолнуудтай танилсуулха;  



- зохёолой хэлэн, удха дээрэнь хүдэлжэ, хүмүүнэй үнэ сэнтэй хараа 

бүрилдүүлхэ (формирование ценностных ориентиров личности);  

- һурагшадай уншаха һонирхол, эрмэлзэл дээрэнь үндэһэлжэ, уншалгын 

шанар программын эрилтын ёһоор нарижуулха.  

  

«Түрэлхи хэлэн» номой удха  

Уншаха номой гол удхань дээдэ хэмжээнэй элдэб жанрай уран зохёолнууд 

болоно. Тэдэнэй авторнууд гэбэл: буряад литературын классигууд Х.Намсараев,  

А.Жамбалон, Ч.Цыдендамбаев, Ж.Балданжабон, Ц.Номтоев, Ц-Д.Дондокова,  

Б.Абидуев, Ц-Б.Бадмаев, мүнѳѳ үеын буряад литературын уран зохёолшод  

М.Чойбонов,  А.Доноев, Г.Дашабылов, Г.Чимитов, Б-Ж.Гармажапов, Г.Бадмаева 

г.м. болоно.   

Һурагшадай һонирхолхо, тэдэнэй үүргэнүүдтэ анхаржа, эрмэлзэл 

эдэбхижүүлхэ, ухаан бодол хүгжѳѳхэ зорилготойгоор «Түрэлхи ном» соо буряад 

арадай аман зохёолой абдарһаа онтохонууд, таабаринууд, оньһон болон жрооо 

үгэнүүд оруулагдаһан байна.  

Юрэнхыдѳѳ һуралсалай номой гол удхань янза бүриин зохёолнууд болоно: 

научно-познавательна зохёолнууд, түрэл хэлэн, түрэһэн дайда тухай шүлэгүүд, 

рассказууд оруулагданхай. Мүн тиихэдэ бага наһанай хүүгэдэй ажабайдал, 

тэдэнэй һонирхон наадаха нааданууд тухай (Г. Бадмаева-  «Һонирхолтой 

асуудал», Ц.Номтоев «Зүгын бүлэ»),  шог зугаа (Ц-Д.Дондокова  - «Хэн һайн, хэн 

мууб?», А.Мангатханов – «Мартамхай Мархай», Ж.Балданжабон – «Та», 

Г.Чимитов – «Һалан Һамажаб, һамбааша ямаан») г.м. зохёолнууд оруулагдаа.   

Эдэ зохёолнуудые оруулхадаа, һурагшадай ганса эрдэм элбэгжүүлхэ гэжэ 

оролдогдоо бэшэ, харин уран зохёолнуудые научно-познавательна зохёолнуудһаа 

илгаруулха шадабаритай болгохо, тэдэнэй үүргэнүүдтэ анхаржа һургаха гэһэн 

зорилго табигдаа.  



Зохёолнуудай һүүлдэ үгтэһэн даабаринууд һурагшадай литературна 

хүгжэлтэдэ онсо үүргэ дүүрэхэ зорилготойгоор зохёогдонхой. Тиигэжэ зарим 

зохёолнуудые зэргэсүүлэн үзэхэдѳѳ, уран зохёолшо бүхэн оршон байгаалиие, 

ажаһуудалые ѳѳр ѳѳрынхеэрээ хадуун абадаг байһыень анхаруулха гэһэн 

зорилготой. Жэшээнь, Ц.Цыдыповагай, Ч.Цыдендамбаевай зохёолнууд соо 

намарай байгаалиин байдал ондо ондоогоор зураглагданхай. Ц-Д.Дондоковагай 

«үбэл» Ц-Б.Бадмаевай «үбэлһѳѳ» илгаатай. Тиимэһээ эдэ шүлэгүүдые уншажа 

байхадаа, асуудалнуудта онсо анхарал хандуулха, авторай ѳѳрынгѳѳ сэдьхэлэй 

мэдэрэл харуулһан үгэнүүдые текст сооһоо оложо, дахин дахин дабтан уншуулха 

шухала.  

  

III. Хоёрдохи классай литературна уншалгын программа удаадахи 

бүлэгүүдһээ бүридэнэ:  

1. Уншаха, шагнаха зохёолнууд  

2. Текстээр хүдэлмэрилжэ хэлэлгын мэдэсэ болон шадабари хүгжөөлгэ  

3. Зохёохы ажаябуулгын оршон байдалда сэдьхэлэй мэдэрэлтэйгээр хандалгын 

дүршэл баяжуулга болон хүгжөөлгэ.  

  

1. Уншаха, шагнаха зохёолнууд Ц –Д. 

Хамаев. «Сентябриин нэгэн»  

1. 1.Түрэлхи хэлэн  -  түрэһэн дайда  

Х. Намсараев. «Буряад хэлэн»  

Э. Дугаров. «Түрэл буряад хэлэмни»  

Д. Ошоров «Хэлэмни аман соогоо»   

              1. 2. Хэшэгээр баян намар Б. Санжин. «Намарай 

эхин» Ц-Д. Дондокова. «Намарай шэнжэ»  

Ц-Д. Хамаев «Галуудай бусалган»  



А. Тороев. «Хүбүүхэн ба зүгы»  

Д. Жалсараев «Хартаабха»  

  

1. 3. Түрэһэн минии тоонто  

  

Э. Дугаров «Тоонто нютагнай һайхан»  

 «Буряад һайхан уласнай»  

Э. Дугаров « Буряадайм нютагууд»  

    Байгал далай тухай  

  

                                         

                 1.4. Хүн болохо багаһаа  

Ц-Д. Дондокова. «Хэн һайн, хэн муу  

Д. Жалсараев. «Хоёр нүхэдэй хүсэл»  

М. Осодоев «Аша хүбүүн»  

А. Мангатханов. «Мартамхай Мархай»  

Ж. Балданжабон. «Та»  

Г. Чимитов. «Һалан Һамажаб, һамбааша ямаан»  

Д. Ошоров «Улаан тобшо»  

Д. Ошоров. «Дохолон хүн»  

  

1.5. Аман үгын абдарһаа  

Таабаринууд  

Оньһон үгэнүүд  

«Мэхэтэй петух»  

«Хулгана тэмээн хоёр»  

«Шоные мэхэлһэн шандаган»  



«Үгытэй үншэн басаган»  

«Аргатай түлеэшэн»  

«Будамшуу»  

                 1.6 Үбгэн буурал үбэлнай  

               К. Ушинский «Үбэлэй ааша»  

               Ц-Д. Дондогой «Түрүүшын саһан»  

              Ц-Д. Дондокова «Саһан хүгжэм»  

               Ц-Б. Бадмаев «Саһан»  

             Г. Бадмаева «Һонирхолтой асуудал»  

             Д. Ошоров «Боосоогоо алдаһан Булад»  

       Ц-Ж. Жимбиев « Ёлкын дуун»  

1.7 Сагаалган – манай һайндэр  

  

М. Чойбонов. «Сагаа һараар!»  

Сагаалган тухай  

А. Доноев. «Сагаалганай һайндэрөөр!»  

Ц. Цырендоржиев. «Сагаалган»  

Г. Дашабылов. «Арбан хоёр жэл»  

Г. Бадмаева. «Сагаалганай бэлэг» 1.8.  Үхибүүдэй 

дуратай уран зохёолшод.   

Х. Намсараев. «Манай нютаг»  

Ц-Б. Бадмаев. «Хонин мөөрэдэг гү, маарадаг гү?»  

Э. Дугаров. «Минии гүлгэн»  

Б, Абидуев. «Муура багша»  



Г. Чимитов «Би космонавт болохоб»  

Ц. Номтоев «Батын үбгэн баабай»  

  

  

       1.9 Арадай баялиг – табан эрдэни  

  

Г. Чимитов. «Табан хушуу мал»  

Д. Гомбоевой зохёолоор. «Боди табан хушуу мал»  

Ж. Лодойн зохёолоор. «Бага табан хушуу мал»  

Ц-Б. Бадмаев. «Шагай наадан»  

Г. Чимитов. «Табан нүхэд»  

  

1.10.  Айлшан хабар  

  

Ц. Цыдыпова. «Хабар ерэбэ»  

Г.  Бадмаева. «Бэлэг»  

Ц. Цыриторон. «Эмшэн эжы»  

Ц-Д. Дондокова. «Эжымни гамтайхан»  

Ж. Зимин «Март»  

1.11. Буряад нааданууд  

Ц. Номтоев. «Бүхэ барилдаан тухай» Ц. 

Номтоев. «Мори урилдаан тухай»  

Ц-Д. Дондогой. «Шагай»  

Ц. Цыреторон. «Шагай наадан»  

Буряад онтохон. «Шатар»  

  



1.12. Литературна онтохонууд  

Б. Абидуев. «Тэхэ Бабанын түүхэ»  

Ф. Цыденжапов. «Уран дархан»  

Ш. Нимбуев. «Хүнэй нүхэр»  

1.13. Бууралхан Буряад оромнай  

М. Чойбонов. «Буряадни»  

Б. Жанчипов. «Буряаднай»  

Т. Мархаева. «Шамда, Байгал!»   

2. Текстээр хүдэлмэрилжэ хэлэлгын мэдэсэ болоншадабари хүгжѳѳлгэ 2.1. 

Уншалгын дадал хүгжѳѳлгэ  

Зүб болон ойлгон уншалгын дадал хүгжѳѳлгэ. Ойлгон уншалга , уншаһан 

зүйлэйнгээ удхые хүсэд дүүрэн ойлгожо, зүбѳѳр, дунда зэргын ябасатайгаар 

уншалга болоно.   

Ойлгон уншалгые бэелүүлхэдээ гол түлэб иимэнүүд аргануудые  

хэрэглэхэ.  

1. Текстын удхые элирүүлгэдэ бэлэдхэл боложо үгэдэг бэлэдхэлэй  

хѳѳрэлдѳѳ эмхидхэхэ.  

2. Словарна хүдэлмэри эмхидхэжэ, ойлгогдоогүй үгэнүүдые элирүүлхэ.  

3. Мэдүүлэлнүүдэй удхаар гү, али мэдүүлэлнүүдые юрын үгэнүүд  

мэдүүлэлнүүд болгоно, удхыень элирүүлнэ.  

4. Уншаһан зүйлѳѳрѳѳ түсэб зохёохо.  

  

2.2. Уран һайхан уншалга, уран хурса хэлэлгэ хүгжѳѳлгэ болон  



орфоэпическэ уншалга бүрилдүүлгэ  

Уран уншалгада үхибүүд зохёолой шэнжэлгэ хэжэ байхадаа һурадаг юм. 

Юундэб гэхэдэ, уран уншалга болон ойлгон уншалга хоёр нягта холбоотой.   

Абяануудые эли тодоор зүбѳѳр үгүүлжэ һургахын тула зорюута  

упражненинүүдые үнгэргэжэ хэлэлгын аппарат хүгжѳѳхэ, аялган болон хашалган 

абяануудые эли тодоор хурсаар үгүүлэлгын шадабари бэежүүлхэ. Һурагшадай 

зарим үгүүлэлгээрээ хүшэр абяануудые зүбѳѳр үгүүлжэ һурахын тула жороо 

үгэнүүдые, тоолуурнуудые, шүлэгэй мүрнүүдые хэрэглэхэ.  

Yгэнүүдые орфоэпическэ зүбѳѳр үгүүлүүлжэ һургаха; хэлэлгын темп  

хүгжѳѳхэ, хоолойгоо аалин һула болгожо байгаад, түргэнѳѳр, удаанаар уншаха 

дадал хүгжѳѳхэ.  

Уран зохёолнуудые нюур нюураар уншуулха. Уран һайхан уншалгада  

бэлдэхэ шадабариин эхин шата олгохо, гүйсэдхэхъэ зорилго бэелүүлжэ һургаха.   

  

2.3.Текстээр хүдэлхэшадабари хүмүүжүүлгэ  

Текстын удхаар асуудалнуудта харюу үгэхэ, харюугаа бариталан текст  

сооһоо мэдүүлэлнүүдые түүбэрилэн олохо, уншаһанаа сэгнэжэ шадаха.  

Асуудалнуудаар гү, али ном соо үгтэһэн зурагуудаар текстын удхыень  

һэргээн хѳѳрэжэ шадаха.  

Сюжедыень алдангүй багахан зохёол дэлгэрэнгыгээр хѳѳрэжэ шадаха.  

Ном соо үгтэһэн иллюстрацида зохёол сооһоо таараха хэһэг оложо  

шадаха, удхыень тайлбарилан ѳѳрынгѳѳ үгѳѳр хэлэжэ шадаха.  

Текст хубинуудта хубаажа, тэдээндэ асууһан гү, али юрэ хѳѳрэһэн  



мэдүүлэлээр нэрэ һанаха, багшын туһаламжаар уншаһан зохёолойнгоогол удха 

элирүүлхэ, холбоотойгоор хѳѳрэжэ шадаха.  

Уран зохёол соо хэрэглэгдэһэн авторай үгэнүүдтэ анхарал хүмүүжүүлхэ.  

Адлирхуу удхатай үгэнүүдые зэргэсүүлжэ, ямар удхатайгаар авторай  

текст соогоо хэрэглэһые ойлгохо. Болоһон үйлэ хэрэгүүдые, үйлэдэгшэ 

нюурнуудай хэһэн үйлэ хэрэгүүдые, байгаалиин үзэгдэлнүүдые авторай 

зураглаһые ойлгожо, багшын туһаламжаар аман үгѳѳр зураглаха.  

Һуралсалай номоор хүдэлхэ удаадахи шадабаринуудтай болохо: номой  

гаршагтай танилсаха; гаршаг сооһоо хэрэгтэй зохёолой нэрыень оложо шадаха, 

ном соо үгтэһэн даабаринуудтай, асуудалнуудтай ажаллажа һураха.  

  

3. Зохёохы ажаябуулгын оршон байдалда сэдьхэлэй мэдэрэлтэйгээр 

хандалгын дүршэл баяжуулга болон хүгжѳѳлгэ  

3.1. Упражненинүүдэй хүсѳѳр тухайламжалха шадабари, гоё бодол болон 

оршон байдалые хадуун абаха дүршэл хүгжѳѳлгэ   

    Энэ хадаа зохёолой удхые улам гүнзэгыгѳѳр ойлгуулха, мүн һурагшадта 

зохёохы хүдэлмэриин үүсхэл олгохо гэһэн зорилготой. Һурагшад уншаһан 

зохёолдоо хамаатай элдэб зохёохы хүдэлмэри хэдэг.  

1. Зохёолдо адли ушарые хѳѳрэлгэ гү, али һаналга.  

2. Зохёолоо үргэлжэлүүлэн хѳѳрэлгэ.  

3. Зурагуудтай хүдэлмэри.  

4. Драматизаци. (ролёор уншалга; элдэб үйлэнүүдые дүүргэлгэ;  

инсценировко табилга г.м.).  

  



3.2.Уран зохёолнуудые эстетическэ ойлгон абаха дүй дүршэл, 

һурагшадай зохёохы шадабари хүгжѳѳлгэ  

  

 Элдэб жанрай зохёолнуудые шагнаха шадабари хүгжѳѳхэ, шагнаһан  

зохёолнуудайнгаа удхаар зураг зураха, эмоциональна хандасаяа харуулха, хамтын 

зүбшэлгэдэ хабаадаха шадабаринуудые хүгжѳѳхэ.   

Поэзиин оршондо һурагшадые хамжуулха: шүлэгүүдые шагнуулха,  

сээжэлдүүлхэ. Поэтическэ дуулан шагналгые хүгжѳѳхэ.  

Уран үгэнүүдэй удха шанарые сэгнэжэ һураха. Уран зохёолшондо  

һонирхол болон хүндэлхэ ёһо хүмүүжүүлхэ.  

 Олонхи  ушарта  дэлгэрэнгы  метафора  болодог  таабаринуудые   

уншалгада онсо анхарал хандуулха, тэдэнэй тайлбари таабаридань тааруулха 

шадабарѳѳ таабаринуудые зохёохо шадабари бүрилдүүлхэ.и хүгжѳѳжэ, 

зэргэсүүлжэ һургаха. Ѳѳрѳѳ таабаринуудые зохёохо шадабари бүрилдүүлхэ.  

Уран зохёолнуудай удхаар драматизаци үнгэргэжэ, элдэб наадануудые  

эмхидхэжэ, үхибүүдые поэдэй, уран зураашын, шагнагшын, гүйсэдхэгшын рольдо 

оруулжа, тэдэнэй эдэбхи дээшэлүүлхэ.   

3.3. Литературоведческэ нэрэ томьёонуудтай танилсуулга  

Элдэб жанрай литературна болон фольклорно зохёолнуудые таниха;  

илгаруулха практическа дадал олголго, «адлирхуу удхатай үгэнүүд», «олон 

удхатай үгэнүүд», «олицетворени» гэһэн уран аргануудтай танилсуулха, зохёол 

соо тэдэниие оложо һургаха.  

Рабочая программа по учебному предмету  

"Английский язык"  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, 

за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи.  



Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают:  

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 

обучающегося;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;  

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение);  

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов;  

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  



• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств;  

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности;  

• становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  



• формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  

2 КЛАСС  

  

Тематическое содержание речи  

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

Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец.  

Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание 

интересующей информации; сообщение  

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении).  



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера.  

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом).  

  



Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных 

в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме).  



Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat 

in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four 

pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. 

How many pens are there on the table? – There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – 

these).  

Количественные числительные (1–12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными 

членами).  

  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 



благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц.  

  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания:  



• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5) трудового воспитания:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессия. 6) экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7) ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

  

Базовые логические действия:  



• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  



• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

• создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание, 

 рассуждение,  

повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  



• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебнопознавательной).  

  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения 

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и 

(или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 

монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы.  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся; воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(объём текста для чтения – до 80 слов).  

Письмо:  

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в  

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с 

опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём  

рождения, Новым годом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона 

речи: знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить  

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять 

некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с  

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные слова;  

заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  



правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); распознавать 

и употреблять нераспространённые и распространённые простые  

предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с  

начальным It; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с  

начальным There + to be в Present Simple Tense; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи простые предложения  

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предложения с  

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m  

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  

краткими глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); распознавать и употреблять в устной и 



письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи глагольную  

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи модальный глагол  

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи неопределённый,  

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи множественное число  

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – 

men; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и  

притяжательные местоимения; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные  

местоимения this – these; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные  

числительные (1–12); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова  

who, what, how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места on, in,  

near, under; распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при  

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения:  

владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 



благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц.  

  

Рабочая программа по учебному предмету  

"Математика"  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  

освоение начальных математических знаний – понимание значения  

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; формирование функциональной 

математической грамотности обучающегося, которая характеризуется 



наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – 

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); обеспечение 

математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; становление учебно-

познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов программы по математике лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); математические представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); владение 

математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 



цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.   

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения.  

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 

часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация».  



  

3 КЛАСС  

  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел.  

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».   

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 

«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации.   

Время (единица времени – секунда), установление отношения 

«быстрее – медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации.   

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.  

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по 

площади.  

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное 

и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).   

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 



Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).   

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.   

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), 

с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.   

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше – меньше 

на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения 

задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения 

и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины.   

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).   

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.   

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади.  



Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, 

то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.   

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм).   

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 

доске, компьютере, других устройствах).   

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические  

фигуры); выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; классифицировать объекты 

(числа, величины, геометрические фигуры,  



текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; прикидывать 

размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных  

в задаче; различать и использовать разные приёмы и алгоритмы 

вычисления; выбирать метод решения (моделирование ситуации, 

перебор вариантов,  

использование алгоритма); соотносить начало, окончание, 

продолжительность события в  

практической ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических 

фигур) по  

самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную 

практическую ситуацию; устанавливать последовательность событий, 

действий сюжета текстовой  

задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

читать информацию, представленную в разных формах;  

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в  

таблице, на диаграмме; заполнять таблицы сложения и умножения, 

дополнять данными чертёж; устанавливать соответствие между 

различными записями решения  

задачи; использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для  

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и  

зависимостей;  

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую  



задачу; объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше 

– меньше в…», «равно»; использовать математическую символику для 

составления числовых выражений; выбирать, осуществлять переход от одних 

единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

проверять ход и результат выполнения действия; вести поиск ошибок, 

характеризовать их и исправлять; формулировать ответ (вывод), подтверждать 

его объяснением, расчётами; выбирать и использовать различные приёмы 

прикидки и проверки правильности вычисления, проверять полноту и 

правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); договариваться о 

распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя 

или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; выполнять 

совместно прикидку и оценку результата выполнения общей  

работы.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

  



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:   

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, расширяющих 

опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; оценивать практические и 

учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;  



пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами  

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»); применять 

базовые логические универсальные действия: сравнение,  

анализ, классификация (группировка), обобщение; приобретать практические 

графические и измерительные навыки для  

успешного решения учебных и житейских задач; представлять текстовую 

задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных  

разделов курса математики; понимать и адекватно использовать 

математическую терминологию:  

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов).  

Работа с  информацией:  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую,  

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию  

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); представлять информацию в 

заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 



образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; принимать 

правила, безопасно использовать предлагаемые электронные  

средства и источники информации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

конструировать утверждения, проверять их истинность;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения  

математической задачи; комментировать процесс вычисления, построения, 

решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; создавать в 

соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

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

инструкция (например, измерение длины отрезка); ориентироваться в алгоритмах: 

воспроизводить, дополнять, исправлять  

деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения  

результата; планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность  

учебных действий; выполнять правила безопасного использования 

электронных средств,  

предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль (рефлексия):  



осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и 

при необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поиск  

путей преодоления ошибок; предвидеть возможность возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование 

вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том 

числе электронным); оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную  

характеристику.  

Совместная деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации;  

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), 

умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 

– устно и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 



устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное  

свойства сложения; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; сравнивать величины длины, 

площади, массы, времени, стоимости,  

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями; использовать при решении задач и в практических 

ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами;  при решении задач выполнять сложение и 

вычитание однородных  

величин, умножение и деление величины на однозначное число; решать 

задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), 

делить  

прямоугольник, многоугольник на заданные части; сравнивать фигуры по 

площади (наложение, сопоставление числовых  

значений); находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника  



(квадрата); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со  

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения  

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; извлекать, использовать 

информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему,  

выполнять действия по алгоритму; сравнивать математические объекты 

(находить общее, различное,  

уникальное); выбирать верное решение 

математической задачи.  

  

  

Рабочая программа по учебному предмету  

"Основы буддийской культуры"  

                                               Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы буддийской культуры» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Разработана  в соответствии с авторской учебной программы по 

учебнику 4 класса «Основы буддийской культуры» В.Л.Чимитдоржиева и 

учебного плана   ГБОУ «РБНЛ-И №1».  

Данный предмет входит в образовательную область - Духовно - 

нравственная культура народов России.  

Цель учебного курса ОРКСЭ:  



Формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.   

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1. Знакомство обучающихся с основами буддийской культуры, 

основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1час в неделю. 

Рабочая программа модуля «Основы буддийской культуры» рассчитана на 34 

часа.  

Перечень учебно - методического обеспечения:  

Чимитдоржиев B.JI. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы буддийской культуры. - 4-5 класс. - М.: Просвещение.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы буддийской 

культуры» Личностные результаты:  



• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• Формирование уважительного отношения к истории и культуре 

своего народа, а также других народов;  

Метапредметные результаты:  

• Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

приметаемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета ««Основы буддийской культуры»,  высказывать 

 суждения  на  основе  сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации .  

Предметные результаты:  

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

• Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  



• Становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

• Осознание ценности человеческой жизни.  

Содержание учебного предмета «Основы буддийской культуры»  

1. Россия - наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое 

место в этом процессе занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество.  

Что такое традиции и для чего они существуют.  

2. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. 

Какие есть мировые религии. Что такое буддизм.  

3. Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О 

том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски 

пути избавления от страданий.  

4. Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха Гаутама искал истину.О 

том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах.Дерево 

Бодхи. Четыре Благородные Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный 

путь.  

5. Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга 

«Трипитака»? Из каких частей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех 

частей «Трипитаки».  

6. Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и 

«Ганджур».  

7. Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная 

природа.  

От чего изменяется жизнь человека. О перерождении и законе кармы.  

8. Буддийская  картина  мира.  О  перерождении  и 

 законе  кармы.  

Перерождение. Причина. Следствие.  

9. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях.  



10. Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и 

доброте. Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому.  

11. Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с 

буддийской точки зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое 

Сострадание. Дже Цонкапа.  

12. Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с 

буддийской точки зрения... Любовь. Милосердие .Сострадание. Далай Лама.  

13. Отношение к природе. О том, что Земля - это наш общий дом. Об 

отношении к природе в буддизме.  

14. Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей 

России. Дамба-Даржа Заяев - первый Хамбо Лама России.Учитель Будда.  

15. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в 

буддийской культуре, об обязанностях родителей и детей.  

16. Творческая работа учащихся.  

17. Обобщающий урок.  

18. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории 

появления буддизма в России, его современном состоянии.  

19. Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и 

нравственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути.  

20. Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести 

парамитах». О добродетелях с точки зрения буддизма.  

21. Буддийское Учение о добродетелях.  

22. Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми 

благоприятных символах, их значения.  

23. Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. 

Что такое мантра. Что такое подношение.  

24. Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» - величайшей 

святыне буддизма. Об уникальной книге «Атлас тибетской медицины».  



25. Священные буддийские сооружения. О видах и типах священных 

буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных 

буддийских сооружений. Ступ.  

26. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и 

характерных особенностях .О внутреннем убранстве и правилах поведения в 

буддийском храме.  

27. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. 

Солнечный календарь. Лунный календарь.  

28. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в 

буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. О праздновании 

буддийского Нового года. Праздник Хурал Молебен.  

29. Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская 

икона. О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных 

инструментах. «Танка» Даммару Раковина (дун- гар) Цам.  

30. Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться 

полученными знаниями о нравственности. Что делает нас - разных людей - одним 

народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. Народ.  

31. Творческая работа учащихся.  

32. Творческая работа учащихся.  

33,34 Обобщающий урок.  

Рабочая программа по учебному предмету  

"Музыка"  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 



человека и общества. В содержании программы по музыке представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки.  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.   

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей.   

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке 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 в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов.  

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 



через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания).   

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям:  

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней  

мотивации к музицированию.  

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования:  

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев  

жизни и в искусстве; формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования; формирование культуры осознанного 

восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания;  развитие эмоционального интеллекта в единстве 

с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; изучение 

закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение  

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к  

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой 

родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов.   

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 



изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания.   

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями):  

инвариантные:  

модуль № 1 «Народная музыка России»;  модуль 

№ 2 «Классическая музыка»;  модуль № 3 «Музыка в 

жизни человека»  вариативные:  

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  модуль № 5 

«Духовная музыка»;  модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации.   

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов:  

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю),  в 3 классе – 

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

(1 час в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, 

творческие союзы).  

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

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

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие.  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

Инвариантные модули  

  

Модуль № 1 «Народная музыка России»  

  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.   

Край, в котором ты живёшь  

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей  

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен 

композиторовземляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего 

родного края;  вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещение  

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта.  

Русский фольклор  

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).   

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров; участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 

«Плетень», «Бабка-ёжка»,  

«Заинька» и другие); сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе 

текстов игрового  

детского фольклора; вариативно: ритмическая импровизация, исполнение 

аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах 

к изученным народным песням;   



Русские народные музыкальные инструменты  

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания  

русских народных инструментов; определение на слух тембров 

инструментов; классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных  

инструментах; слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов; вариативно: просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах; посещение музыкального или краеведческого 

музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.  

Сказки, мифы и легенды  

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины.  

Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с манерой сказывания нараспев; слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных  

интонаций речитативного характера; создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным  

произведениям; вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору 

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

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского 

эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины.  

Жанры музыкального фольклора  

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка  



(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; определение тембра 

музыкальных инструментов, отнесение к одной из  

групп (духовые, ударные, струнные); разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относящихся к  

фольклору разных народов Российской Федерации; импровизации, сочинение 

к ним ритмических аккомпанементов  

(звучащими жестами, на ударных инструментах); вариативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи.  

Народные праздники  

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание 

обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных 

праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках 

других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и  

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов  

Российской Федерации); вариативно: просмотр фильма (мультфильма), 

рассказывающего о  

символике фольклорного праздника; посещение театра, 

театрализованного представления; участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка.  

Первые артисты, народный театр  

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин;  

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального  

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка.  

Фольклор народов России  

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 

культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 



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

варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыкантыисполнители.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных  

народностей Российской Федерации; определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов  

музыкального языка (ритм, лад, интонации); разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических аккомпанементов  

на ударных инструментах; вариативно: исполнение на доступных клавишных 

или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали,  

посвящённые музыкальному творчеству народов России.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание 

музыки, созданной композиторами на основе народных жанров  

и интонаций; определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.  

  

Модуль № 2 «Классическая музыка»   

  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.   



Композитор – исполнитель – слушатель  

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. Виды деятельности обучающихся: просмотр 

видеозаписи концерта;  слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог 

с учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра  

«Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; вариативно: «Как на концерте» – 

выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с 

исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта 

классической музыки.  

Композиторы – детям  

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б.  

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных 

композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; музыкальная викторина;  

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со 

словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.  

Оркестр  

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с 

оркестром.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи; диалог с 

учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация  

дирижёрских жестов во время звучания музыки; разучивание и исполнение 

песен соответствующей тематики; вариативно: знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре;  

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано  

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Виды деятельности обучающихся:  



знакомство с многообразием красок фортепиано; слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;  

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же  

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); вариативно: 

посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей).  

Музыкальные инструменты. Флейта  

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В.  

Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). Виды 

деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических  

музыкальных инструментов; слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-инструменталистов; чтение учебных текстов, 

сказок и легенд, рассказывающих о  

музыкальных инструментах, истории их появления.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их  

авторов, определения тембров звучащих инструментов; разучивание, 

исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; вариативно: 

посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.  

Вокальная музыка  

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант.  



Виды деятельности обучающихся: определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские,  

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с 

жанрами вокальной музыки; слушание вокальных произведений композиторов-

классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его  

диапазона; проблемная ситуация: что значит красивое 

пение;  

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений  

и их авторов; разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторовклассиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; 

школьный конкурс  

юных вокалистов.  

Инструментальная музыка  

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами 

камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; определение комплекса выразительных 

средств;  

описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление  

словаря музыкальных жанров.  

Программная музыка  

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки; обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, использованных композитором; вариативно: 

рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе.  

Симфоническая музыка  

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов.  

Симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание 

фрагментов симфонической музыки;  



«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; вариативно: 

посещение концерта симфонической музыки; просмотр  

фильма об устройстве оркестра.  

Русские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными  

фактами из их биографии; слушание музыки: фрагменты вокальных, 

инструментальных,  

симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; чтение учебных 

текстов и художественной литературы биографического  

характера;  

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение  

доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; 

просмотр биографического фильма.  

Европейские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными  

фактами из их биографии; слушание музыки: фрагменты вокальных, 

инструментальных,  

симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; чтение учебных 

текстов и художественной литературы биографического  

характера; вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение 

концерта; просмотр биографического фильма.  

Мастерство исполнителя  

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической  



музыки; изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в  

исполнении разных музыкантов; беседа на тему «Композитор 

– исполнитель – слушатель»;  вариативно: посещение концерта 

классической музыки; создание коллекции записей любимого 

исполнителя.  

  

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

Красота и вдохновение  

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – 

вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем  

состоянии; двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы  

распускаются под музыку»; выстраивание хорового унисона – вокального и 

психологического; одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого 

дыхания по руке  

дирижёра; разучивание, исполнение красивой 

песни; вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи  

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.  



Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам  

природы; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; вариативно: рисование 

«услышанных» пейзажей и (или) абстрактная  

живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; 

играимпровизация «Угадай моё настроение».  

Музыкальные портреты  

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной  

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в 

образе героя музыкального произведения; разучивание, харáктерное исполнение 

песни – портретной зарисовки; вариативно: рисование, лепка героя 

музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в 

жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов.  

Какой же праздник без музыки?  

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике.  

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о 

значении музыки на празднике;  

слушание произведений торжественного, праздничного характера;  

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего 

«дирижёра»;  разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику; проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа».  

Танцы, игры и веселье  

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев.  

Виды деятельности обучающихся:  



слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; рефлексия собственного 

эмоционального состояния после участияв  

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют;  

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра;  

Музыка на войне, музыка о войне  

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой 

Победы.  

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых песням  

Великой Отечественной войны; слушание, исполнение песен Великой 

Отечественной войны, знакомство  

с историей их сочинения и исполнения; обсуждение в классе, ответы на 

вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, 

песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне?  

Главный музыкальный символ  

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны.  

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с 

историей создания, правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия достоинства и 

чести; обсуждение этических вопросов, связанных с государственными  

символами страны; разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы.  

Искусство времени  

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ  

непрерывного движения; наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный  

тонус) при восприятии музыки; проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека; вариативно:  программная  ритмическая  или 

 инструментальная  



импровизация «Поезд», «Космический корабль».  

  

Модуль № 4 «Музыка народов мира»  

  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным.  

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.   

Певец своего народа  

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной 

музыкой; определение формы, принципа развития фольклорного музыкального  

материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах  

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, посвящённые выдающимся  

композиторам.  

Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и 

праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран 

ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками.   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других  

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка  

(ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания  

народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина 

на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных  



инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народовс  

фольклорными элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах  

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, школьные фестивали,  

посвящённые музыкальной культуре народов мира.  

Музыка стран дальнего зарубежья  

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры 

(по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).   

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.   

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника.   

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов других  

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка  

(ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания  

народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина 

на знание тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных  

инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других 

народов с  

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  



вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах  

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, школьные фестивали,  

посвящённые музыкальной культуре народов мира.   

Диалог культур  

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур 

в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов).   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной 

музыкой; определение формы, принципа развития фольклорного музыкального  

материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах  

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, посвящённые выдающимся  

композиторам.  

  

Модуль № 5 «Духовная музыка»   

  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей.  

Звучание храма  

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие).  

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: обобщение жизненного опыта, связанного 

со звучанием колоколов; диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении  

колокольного звона; знакомство с видами колокольных звонов;  

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать 



фрагменты  из  музыкальных  произведений  М.П.  Мусоргского, 

 П.И.  

Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); выявление, 

обсуждение характера, выразительных средств,  

использованных композитором; двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне;  ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских  

приговорок; вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах  

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов.  

Песни верующих  

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков.  

Виды деятельности обучающихся:  

 слушание,  разучивание,  исполнение  вокальных  произведений  

религиозного содержания; диалог с учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах; знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены  

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование 

по мотивам прослушанных музыкальных произведений.  

Инструментальная музыка в церкви  

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; описание 

впечатления от восприятия, характеристика музыкально- 

выразительных средств; игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания); звуковое исследование – исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых  

музыкальных произведений тембром органа; наблюдение за трансформацией 

музыкального образа; вариативно: посещение концерта органной музыки; 

рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; 

просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки.  



Искусство Русской православной церкви  

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа,  

динамики; сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым,  

Христу, Богородице; вариативно: посещение храма; поиск в Интернете 

информации о Крещении Руси, святых, об иконах.  

Религиозные праздники  

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской 

Федерации.   

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В.  

Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

 слушание  музыкальных  фрагментов  праздничных  богослужений,  

определение характера музыки, её религиозного содержания; разучивание (с 

опорой на нотный текст), исполнение доступных  

вокальных произведений духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, 

посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; 

исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.  

  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем  

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» 

(музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 



театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов.  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. 

Соло. Хор, ансамбль.  

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты  

сюжета, характеры героев; игра-викторина «Угадай по голосу»; разучивание, 

исполнение отдельных номеров из детской оперы,  

музыкальной сказки; вариативно: постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для  

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм».  

Театр оперы и балета  

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера.  

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство со знаменитыми 

музыкальными театрами; просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с 

комментариями  

учителя; определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты 

или кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация 

под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни (хора  

из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; вариативно: посещение 

спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия 

по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание 

афиши.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А.  

Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими  

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; вариативно: пропевание и 

исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;  



Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору 

учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание фрагментов опер; определение характера музыки сольной партии, 

роли и выразительных  

средств оркестрового сопровождения; знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов; освоение терминологии; звучащие тесты и кроссворды 

на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; вариативно: просмотр фильма-оперы; 

постановка детской оперы.  

Сюжет музыкального спектакля  

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом.  

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля; рисунок обложки для либретто опер и балетов;  анализ 

выразительных средств, создающих образы главных героев,  

противоборствующих сторон; наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов,  

использованных композитором; вокализация, пропевание музыкальных тем, 

пластическое интонирование  

оркестровых фрагментов; музыкальная 

викторина на знание музыки; звучащие и 

терминологические тесты; вариативно: создание 

любительского видеофильма на основе 

выбранного  

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета.  

Оперетта, мюзикл  

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; слушание фрагментов из оперетт, 

анализ характерных особенностей  

жанра;  

 разучивание,  исполнение  отдельных  номеров  из  популярных  



музыкальных спектаклей; сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла; вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для 

родителей.  

Кто создаёт музыкальный спектакль?  

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие.  

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу 

синкретичного характера музыкального  

спектакля; знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных  

режиссёров, художников; просмотр фрагментов одного и того же спектакля в 

разных постановках; обсуждение различий в оформлении, режиссуре; создание 

эскизов костюмов и декораций к одному из изученных  

музыкальных спектаклей; вариативно: виртуальный квест по 

музыкальному театру.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино  

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;  

диалог с учителем; просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений, фильмов; обсуждение характера героев и событий; проблемная 

ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических  

событиях и подвигах героев; вариативно: посещение театра (кинотеатра) – 

просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, 

фестивале, конференции патриотической тематики.  

  

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»  

  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 



данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента 

до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания.  

Современные обработки классической музыки  

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация:  

зачем музыканты делают обработки классики?   

Виды деятельности обучающихся: различение музыки классической и её 

современной обработки; слушание обработок классической музыки, сравнение 

их с оригиналом; обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за  

изменением характера музыки; вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного  

ритмизованного аккомпанемента;  

Джаз  

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).   

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов; узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от 

других  

музыкальных стилей и направлений; определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, исполняющих  

джазовую композицию; вариативно: разучивание, исполнение песен в 

джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с 

джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов.  



Исполнители современной музыки  

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи.  

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеоклипов современных 

исполнителей; сравнение их композиций с другими направлениями и стилями  

(классикой, духовной, народной музыкой); вариативно: составление 

плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций.  

Электронные музыкальные инструменты  

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны.  

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных  

музыкальных инструментах; сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение  

результатов сравнения; подбор электронных тембров для создания музыки к 

фантастическому  

фильму; вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с 

готовыми семплами (например, Garage Band).  

  

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом.  

Весь мир звучит  

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Виды деятельности обучающихся: знакомство 



со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуков 

различного качества; игра – подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых  

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; артикуляционные 

упражнения, разучивание и исполнение попевок и  

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.  

Звукоряд  

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с элементами нотной записи; различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличие  

от других последовательностей звуков; пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание и исполнение вокальных 

упражнений, песен, построенных  

на элементах звукоряда.  

Интонация  

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного  

(просьба, призыв и другие) характера;  

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен,  

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих  

примеры изобразительных интонаций.  

Ритм  

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических  

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, 

импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,  

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим  

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической  

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  



Ритмический рисунок  

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы.  

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.  

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических  

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, 

импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,  

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим  

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической  

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

Размер  

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры  

2/4, 3/4, 4/4.  

Виды деятельности обучающихся:  

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);  

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение 

вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным музыкальным  

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере.  

Музыкальный язык  

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами,  

их обозначением в нотной записи; определение изученных элементов на слух 

при восприятии музыкальных  

произведений; наблюдение за изменением музыкального образа при 

изменении элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов); исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко  



выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление 

музыкального словаря.  

Высота звуков  

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Виды деятельности 

обучающихся: освоение понятий «выше-ниже»;  

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении  

регистра;  

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.  

Мелодия  

Содержание:  Мотив,  музыкальная  фраза.  Поступенное, 

 плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок.  

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических  

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных  

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков; вариативно: 

нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг 

на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.  

Сопровождение  

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по 

нотной записи главного голоса и  

сопровождения; различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей  

главного голоса и сопровождения; показ рукой линии движения главного 

голоса и аккомпанемента; различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление,  



заключение, проигрыш; составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне  

(звучащими жестами или на ударных инструментах); вариативно: исполнение 

простейшего сопровождения к знакомой  

мелодии на клавишных или духовых инструментах.  

Песня  

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением куплетной формы; составление наглядной 

буквенной или графической схемы куплетной  

формы; исполнение песен, написанных в куплетной 

форме; различение куплетной формы при слушании 

незнакомых музыкальных  

произведений; вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне.  

Лад  

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. Виды деятельности обучающихся: определение на 

слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко – туча»; наблюдение за 

изменением музыкального образа при изменении лада; распевания, вокальные 

упражнения, построенные на чередовании мажора  

и минора; исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о  

нотах и музыкальных ладах.  

Пентатоника  

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов.  

Виды деятельности обучающихся:  

 слушание  инструментальных  произведений,  исполнение  песен,  

написанных в пентатонике  

Ноты в разных октавах  

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; прослеживание по 

нотам небольших мелодий в соответствующем  

диапазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; вариативно: 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или  

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.  



Дополнительные обозначения в нотах  

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы.  

Ритмические рисунки в размере 6/8  

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических  

рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки,  

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим  

карточкам, проговаривание ритмослогами; разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической  

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах  

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8.  

Тональность. Гамма  

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе).  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – неустой»; пение 

упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение понятия 

«тоника»; упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники  

«Закончи музыкальную фразу»; вариативно: 

импровизация в заданной тональности.  

Интервалы  

Содержание:  Понятие  музыкального  интервала.  Тон,  полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима.  

Виды деятельности обучающихся: освоение 

понятия «интервал»;  

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения  

двух голосов в октаву, терцию, сексту;  



подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной  

характерной интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия;  

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами.  

Гармония  

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.  

Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух мажорных и 

минорных аккордов; разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим 

движениемпо  

звукам аккордов; вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен,  

прослушанных инструментальных произведений; вариативно: сочинение 

аккордового аккомпанемента к мелодии песни.  

Музыкальная форма  

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма.  

Рондо: рефрен и эпизоды.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями  

двухчастной и трёхчастной формы, рондо; слушание произведений: 

определение формы их строения на слух; составление наглядной буквенной или 

графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трёхчастной форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, 

трёхчастной репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация) по законам музыкальной формы.  

Вариации  

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; наблюдение за 

развитием, изменением основной темы; составление наглядной буквенной или 

графической схемы; исполнение ритмической партитуры, построенной по 

принципу вариаций; вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.  

Рабочая программа по учебному предмету  



"Изобразительное искусство"  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.   

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 



художественноэстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 

классах обязательно.  

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, 

составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю).  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 4 КЛАСС  

  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов.  

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие.   



Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.  

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.  

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.  

Своеобразие одежды разных эпох и культур.  

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

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

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

на темы истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 



Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный 

дом, в том числе с учётом местных традиций).  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.  

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов России.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 



социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:   

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;   

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества;  

• духовно-нравственное развитие обучающихся;  

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности;  

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях.   

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 



способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественноэстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

  

Овладение универсальными познавательными действиями   

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

Пространственные представления и сенсорные способности:  

• характеризовать форму предмета, конструкции;  

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе;  

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;  



• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов;  

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой;  

• обобщать форму составной конструкции;  

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;  

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской 

композиции;   

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;  

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

• формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 

и декоративных композиций;  

• классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и, 

соответственно, по назначению в жизни людей;  

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений;  

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания.  



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• использовать электронные образовательные ресурсы;  

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги;  

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах;  

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;  

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями   

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:   

• понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами;  

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 

отношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения  

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;   

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

• анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем;  

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата.  



Овладение универсальными регулятивными действиями   

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:   

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение 

к используемым материалам;   

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

  

  

  

  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:  

Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы).  

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме.  



Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры.  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи.  

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта).  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.  

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого 

дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 



красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли.  

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воиносвободитель» в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в СанктПетербурге и другие 

по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников.  



Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения.  

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства.  

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями её украшений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.   

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, 

готический или романский собор, пагода, мечеть).  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать.  



Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

  

Рабочая программа по учебному предмету  

Труд «технология»  

Программа по труду «технологии» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

 Основной целью программы по труду «технологии» является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности 

на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний 

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений.  

Программа по труду «технологии» направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой  

деятельности как важной части общей культуры человека; становление 

элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-

графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных  

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие 

сенсомоторных процессов, психомоторной координации,  

глазомера через формирование практических умений; расширение 

культурного кругозора, развитие способности творческого  

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 

мышления, способностей к  

изобретательской деятельности;  



воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения 

к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого  

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; воспитание положительного отношения к 

коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей.  

Содержание программы по труду «технологии» включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения:   

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, 

технологии работы с природным материалом, технологии работы с 

текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника 

(с учётом возможностей материальнотехнической базы образовательной 

организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 

учётом  возможностей  материально-технической  базы образовательной 

организации).  

В процессе освоения программы по труду «технологии» обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию.   

В программе по труду «технологии» осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, 

выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 



«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративноприкладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа 

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

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии).  

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда «технологии» – 

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

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю).  

Технология  Труд (технология)  1

  
1

  
1

  
1

  
4

  

  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

4 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие).  

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

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов.  

  

Технологии ручной обработки материалов  

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

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к 

изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  



Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление 

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

  

Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторскотехнологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

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

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование 

робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

  

Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  



Изучение труда «технологии» в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; выстраивать последовательность 

практических действий и технологических операций, подбирать материал и 

инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; решать 

простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить результат 

работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

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

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации  

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; анализировать 

устройство простых изделий по образцу, рисунку,  

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; на основе анализа информации производить выбор наиболее  

эффективных способов работы; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ;  

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и  

другое; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия соблюдать правила 

участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  



и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

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

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций  

при работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический 

смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и 

самоконтроль: понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели  

учебно-познавательной деятельности; планировать практическую работу в 

соответствии с поставленной целью  

и выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа причинно-

следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; выполнять 

действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес 

к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; в процессе анализа и оценки 

совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, 

выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТРУДУ  

«технологии» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по труду «технологии» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения труда «технологии» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром 

природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; проявление 

способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; проявление положительного 

отношения и интереса к различным видам творческой  преобразующей 

 деятельности,  стремление  к  творческой самореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности; проявление  устойчивых 

 волевых  качества  и  способность  к саморегуляции: 

 организованность,  аккуратность,  трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами; готовность вступать в 

сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности.  

  

  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения труда «технологии» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические и исследовательские действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и  

несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять 

в них общее и различия; делать обобщения (технико-технологического и 

декоративнохудожественного характера) по изучаемой тематике; использовать 

схемы, модели и простейшие чертежи в собственной  

        практической творческой деятельности; комбинировать и использовать 

освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; понимать 

необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности.  

Работа с информацией:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-

символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках.  

  



Коммуникативные универсальные учебные действия:  

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 универсальные учебные действия: рационально 

организовывать свою работу (подготовка рабочего места,  поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила безопасности 

труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки, 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении работы.  

  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; понимать особенности 

проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  



К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду «технологии»:  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; самостоятельно  планировать  и 

 выполнять  практическое  задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; понимать 

элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные  

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие 

задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией, работать в программах Word, Power  

Point;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 



Рабочая программа по учебному предмету 

"Физическая культура"  

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.   

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.   

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий.   

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение 

в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания 

и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.   

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности.   

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 



знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.   

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.   

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 

себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.   

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладноориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.   

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материальнотехнической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладноориентированная физическая культура» и включать в него 



популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 

региона и школы.   

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».   

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.   

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.   

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 278 часов: в 1 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), во 2 классе – 70 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 70 часа (2 часа в 

неделю)  

  

                         

 

 

 

 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

1 КЛАСС  

  

Знания о физической культуре   

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей.   

Способы самостоятельной деятельности   

Режим дня и правила его составления и соблюдения.   

Физическое совершенствование   

Оздоровительная физическая культура   



Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура   

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.   

Гимнастика с основами акробатики   

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.   

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой 

и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, 

стилизованные гимнастические прыжки.   

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине 

и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении 

упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя ногами.  Лыжная подготовка  

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок).   

Лёгкая атлетика  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.   

Подвижные и спортивные игры  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  

  

  

2 КЛАСС  

  

Знания о физической культуре   

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности  



Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование   

Оздоровительная физическая культура   

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.   

Спортивно-оздоровительная физическая культура   

Гимнастика с основами акробатики   

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.   

Лыжная подготовка   

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в 

основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением 

на бок во время спуска.  

Лёгкая атлетика   

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой 

и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших 

препятствий.  

Подвижные игры  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).   

Прикладно-ориентированная физическая культура   

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр.  

  



  

3 КЛАСС  

  

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта.  

Способы самостоятельной деятельности   

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на учебный год.  

Физическое совершенствование   

Оздоровительная физическая культура   

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура.   

Гимнастика с основами акробатики   

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны 

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании 

по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и 

левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, 

приставным шагом правым и левым боком.   

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым 

способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух 

ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью.   

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.  

Лёгкая атлетика   



Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на 

дистанции 30 м.   

Лыжная подготовка  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом.   

Плавательная подготовка.   

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.   

Подвижные и спортивные игры   

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, 

удар по неподвижному футбольному мячу.   

Прикладно-ориентированная физическая культура.   

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.   

  

  

  

  

  

1 КЛАСС  

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре:  

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня;  

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;  

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;  

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике её нарушения;  



• демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения;  

• демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами;   

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);   

• играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.   

  

  

2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре:  

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;   

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;   

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;   

• демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;   

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега;   

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;   

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;   

• − выполнять упражнения на развитие физических качеств.   

  

  

3 КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре:  



• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;   

• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой;   

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;   

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления;  

• выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;  

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;   

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом 

в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;   

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;   

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;   

• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя;   

• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;   

• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);   

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.   

  

  

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре:  

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;   



• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;   

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;   

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;   

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);   

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания;  

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;   

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;   

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;   

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося);  

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  



ПРОГРАММА   

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования 

универсальных (обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую 

структуру:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов; характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных  

универсальных учебных действий.  

2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего 

образования реализуется через установление связи и взаимодействия между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем:  

 предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются  

содержательной основой становления УУД; развивающиеся УУД обеспечивают 

протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного  

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); под 

влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; построение учебного процесса с учетом 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.  

3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся, и включают:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности  

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); базовые 

логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 

опыта, мини-исследования и другое); работа с информацией, представленной в 

разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  

5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной организации.  

7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: смысловое чтение текстов разных жанров, 

типов, назначений;  



аналитическую текстовую деятельность с ними; 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; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учет суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне).  

9. Выделяются шесть групп операций: принимать и удерживать 

учебную задачу; планировать ее решение;  

контролировать полученный результат деятельности;  

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному  

способу; предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной  

учебной задачи; корректировать при необходимости процесс 

деятельности.  

10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  



11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность:  

 знание  и  применение  коммуникативных  форм  взаимодействия  

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно  

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и другие).  

12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции.  

12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 



формироваться обобщенное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась.  

12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе с использованием электронных образовательных и информационных 

ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 



экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро.  

12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся 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:  

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и  

процесса деятельности; 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.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается 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.  

14. Классификация как УУД 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 предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, 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 

учителем итогов работы.  

15. Обобщение как УУД 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; сокращенная сжатая формулировка общего 



главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы.  

16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся четкое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия.  

17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе "Содержание 

обучения", которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 

предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности.  

19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

УУД представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". 

Познавательные УУД 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. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности.  

  

Программа воспитания МБОУ «Верхне-Ичетуйская СОШ имени 

М.Д.Цаганова» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), Стратегии развития воспитания в 

Республике Бурятия до 2025 года (Распоряжение Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2017 № 285-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2017 - 

2020 годах Стратегии развития воспитания в Республике Бурятия на период до 

2025 года.  

Рабочая программа воспитания  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  



Программа воспитания предназначена  для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления  

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся (Совета 

Интерната), советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.   

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный.  

 Приложение — календарный план воспитательной работы.     

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 



включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.   

Воспитательная деятельность в МБОУ «ВИСОШ им.М.Д.Цаганова» 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в  

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение  

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.   

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  



Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

− гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 



тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

− патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

− духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе 

духовнонравственной 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;  

− эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

− трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности;  

− экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

− ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  



1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  

 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  



Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре.  

 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  



Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности научного познания  



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

 



Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовнонравственным 

нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность  

 



межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность).  

 



Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  



Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность  

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания.  

 



Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.   

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  



Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков,  

 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом  

 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  



Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том  

 



числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  



Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

МБОУ «ВИСОШ имени М.Д.Цаганова» – образовательная организация, где 

обучается 153 ученика.  МБОУ «ВИСОШ им.М.Д.Цаганова»» находится в 

Джидинском  районе Республики Бурятия.  

МБОУ «Верхне-Ичетуйская СОШ имени М.Д.Цаганова» имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы, в основу 

которой положено этнокультурное направление, формирующее ценности 

традиций, обычаев и культуры бурятского народа. Наряду с отмеченным, школа 

традиционно воспитывает своих учащихся патриотами своей малой Родины и 

России, воспитывает духовно-нравственное и социальное поведение, здоровый 

образ жизни, формирует трудовые навыки, экологические знания и поведение.  

МБОУ «ВИСОШ им.М.Д.Цаганова» – это образовательная организация, 

которая представляет собой систему совместной деятельности: руководителя 

учреждения, администрации школы, социально-психологической службы, 

педагогов, органа ученического самоуправления (Совет школы), советов 

родителей.   

Образовательная организация имеет три ступени: начальная школа (1 – 4 

классы), основная (5 – 9 классы), средняя (10 – 11 классы).   

На 1 сентября 2024 года в школе создано 11 класс-комплектов с 

контингентом 143 обучающихся.   

В школе работает 21 педагог, из них учителей – 19, педагогов 

дополнительного образования – 1, педагогов- психологов – 1. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее  

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традиции Уклад воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, 

в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик.  



Миссия школы – воспитание самостоятельных, инициативных и творчески 

развитых обучающихся..  

Особая гордость школы – это среда развития обучающихся во внеурочное время 

как разумное сочетание ее компонентов - площадок художественно-

эстетического, патриотического, спортивного, творческого развития. Площадками 

являются  образцовый ансамбль РФ «Ая ганга», отряд юнармии  «Авангард», 

Цирковая школа, секции бокса, волейбола, вольной борьбы. Они определяют 

возможность широкого выбора обучающимися направлений для своего развития 

относительно собственных запросов и потребностей.  

Школа имеет свою символику: логотип, гимн, школьную форму.  

Во второй половине дня обучающиеся получают дополнительное 

образование, посещая различные секции, кружки.  

 

Коллективные творческие дела: День пожилого человека, День урожая, Вечер-

встреча с выпускниками школы, «Сагаалган», «Эрын гурбан наадан»,  «Узэглэлэй 

hайндэр» и другие.  

  Значимые проекты и программы: Участие в региональном проекте «Эхэ 

хэлэн-манай баялиг», участие в проектах, конкурсах Российского движения 

школьников.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация».  

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях):  

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Добровольческая 

деятельность», «Школьный спортивный клуб «Высота», «Школьный театр 

«Маска»».  



  Урочная деятельность   

Реализация учителями воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предполагает следующее:  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений;  

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;   

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;   

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности.  



  При реализации учителями воспитательного потенциала уроков 

используются следующие формы и методы воспитательной работы: конференции  

«Первые шаги», интеллектуальные игры «Великолепная пятерка», беседы, 

квесты, мастер-классы «Наадан hурая», «Шатар», «Шагай наадан»,  дискуссии, 

дебаты, метод проектов, и другое.  

  Внеурочная деятельность   

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий и предусматривает:  

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической,  

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности;  

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению;  

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности;  

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров;  

− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

№  Наименование занятий  

1  Волейбол  

2  Баскетбол  

3  Бокс 

4  Вольная борьба  

5  Шахматы   

7  Эстрадный вокал  

8  Хореография  

9  Музееведение   

10  Театральное искусство  



 

Классное руководство  

            

Реализация воспитательного потенциала классного руководителя  

предусматривает:  

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности проект «Разговоры о важном»;  

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 

в общешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Посвящение в лицеисты», 

«Последний звонок», конкурсы, викторины и другое), оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

− организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;   

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера, 

посвященные 8 Марта, Дню защитника Отечества и другое.  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации 

(классные поручения, самоуправление)  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом (мониторинг, 

психологопедагогическое тестирование, анкетирование и другое).  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса (работа с одаренными детьми, консультации и 

другое)  

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (ведение портфолио обучающегося).  



− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией;   

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации;  

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе («День знаний», «Праздник первой оценки», «Веселые старты», 

«Последний звонок» и другое).  

                            Основные школьные дела  

Большинство обучающихся школы принимает участие в традиционных 

общешкольных делах.   

  Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

− общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами 

(«День Учителя», «День урожая», «Новый год», «Вечер-встреча с выпускниками 

школы», «День родного языка», «День спорта», и другое);  

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  

 − торжественные  мероприятия,  связанные  с  завершением  

образования, переходом на следующий уровень образования;  

− церемонии награждения на празднике «Последний звонок» по итогам учебного 

года обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации;  

−  социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 



оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в  

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

  Реализуется модуль через экскурсии, встречи с интересными людьми 

«Классные встречи», акции, зарядки с чемпионами в День спорта, лекции, мастер-

классы, круглый стол, тренинги, флешмобы и другое.  

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:  

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 



герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 − организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)  

государственного флага Российской Федерации;  

− размещение карт России, республики Бурятия, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, Бурятии, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России и родной республики;  

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации, гимна Республики  Бурятия.  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания», в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России, Бурятии; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;   

− оформление и обновление стендов в школе, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

− совместная с детьми популяризация особой школьной символики, 

(эмблема, флаг, логотип, элементы школьной формы девочек, жилета мальчиков), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;   

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации (Субботники, 

трудовые десанты и другое)  

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

− оформление актового зала, классных кабинетов, спортивного стадиона 

при проведении значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров;   

− разработка и обновление материалов на стендах, акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 



традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета Учреждения, 

родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Совете Учреждения;  

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания;  

− День открытых дверей, в рамках которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

− взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, в социальной 

сети телеграмм, в Сферуме, где размещается информация, предусматривающая 

ознакомление родителей;  

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

 Самоуправление  

  Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в школе  предусматривает:  

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы;  

− представление интересов, обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организации;  

− защита прав, обучающихся;  

− участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации;  

− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов, обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации;  

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста.  



  Центральным органом ученического самоуправления в ВИСОШ им. 

М.Д.Цаганова  является Совет школы – организатор повседневной жизни 

ученического коллектива. В состав Совета Школы входят ученики 8-11-х классов. 

Численный состав Совета Школы – от 8 до 10  ребят. Срок их полномочий 

составляет один учебный год. В структуре Совета Школы действуют министры 

образования, культуры, труда, спорта, правопорядка, СМИ,старосты).  

  Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе предусматривает: организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (Совет Школы), избранных обучающимися;  

− представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся;  

− участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.   

Профилактика и безопасность  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям  

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 



специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);   

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.);  

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиознодуховной, 

благотворительной, художественной и др.);  

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);   

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

  В работе педагогов школы используются следующие формы работы: 

классные часы, месячники безопасности, интерактивные игры, беседы с 

приглашением специалистов полиции, ФАП, установление фильтров интернета, 

тренировочные эвакуации. Проводится работа в ограничении пользования 

мобильными средствами во время учебных занятий, организуются беседы для 

формирования навыков культурного общения, формируются умения высказывать 

свое мнение, признавать неправоту в случае ошибок, а также регулярно ведутся 

занятия по ОБЖ, участия в спортивных состязаниях, акциях и другое.  



Социальное партнёрство  

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

Профориентация  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

− профориентационные игры (деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы (Авиазавод, 

приборостроительное объединение и другое)  

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования (БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, 

БРПК и другое)  

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  



− участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ».  

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии;  

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.   

Детские общественные объединения 

  Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(Первичное отделение Российского движения школьников) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях»  

(ст. 5).   

  Организационная структура первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 

уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня 

деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, 

управляющего совета образовательной организации и сложившихся отношений с 

организациями- партнерами.  

  Воспитание в детском общественном объединении – Первичном отделении 

РДШ осуществляется через реализацию мероприятий и проектов по четырем 

направлениям: военно-патриотическое, гражданская активность, личностное 

развитие, информационно-медийное.   

  Активисты Российского движения школьников МБОУ ВИСОШ 

им.М.Д.Цаганова  постоянно принимают участие в проектах, конкурсах «Добро 

не уходит на каникулы», «Лучшая команда РДШ», турнир по шахматам на кубок 

РДШ, в акциях «Окно Победы», «Письмо Победы» и другое.  



Школьный спортивный клуб «Высота» 

  В школе функционирует школьный спортивный клуб «Высота». 

Информация о клубе размещена на официальном сайте школы.  

Основными функциями школьного спортивного клуба являются:   

 − обеспечение  систематического  проведения  внеклассных  

физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;   

− организация постоянно действующих спортивных секций;   

− проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими школами;  

− проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.  

Согласно плану проводятся спортивные соревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу, кроссу, «Веселые старты», турниры по шахматам и 

шашкам.  

Школьный театр «Маска»  

  В школе  создан школьный театр «Маска».  

Школьный театр – это место, где ребёнок может попробовать себя в разных 

ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. 

Обучающийся приобретет необходимые для жизни в современном обществе 

навыки социальной активности и функциональной грамотности. Именно 

школьный театр может стать местом, где произойдет становление личностного 

самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, овладение 

собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, 

воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой 

сфере деятельности. Театрально-эстетическая деятельность, органично 

включенная в воспитательный процесс, — универсальное средство развития 

личностных способностей человека.  

Данный модуль ориентирован на развитие творческих способностей 

школьников в области театрального искусства. Основное направление 

деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с основами 

режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, 

необходимых для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, 

проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля, 

литературных композиций.   

  



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

     Воспитательный процесс осуществляется администрацией, учителями- 

предметниками, классными руководителями,  педагогом-психологом, советником 

диретора по воспитанию, педагогами дополнительного образования. Функционал 

педагогических работников отражен в должностных инструкциях. 

Педагогический коллектив представляет собой опытных педагогов с достаточно 

высоким уровнем успешной активности. Педагоги регулярно повышают 

педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации,  регулярное 

проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях, изучение научно-методической литературы, знакомство с 

передовыми научными разработками.  

Должность  Колво  Функционал  

Директор  1  Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся.  

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

1  Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися. 

Участвует в разработке Программы развития 

школы, экспортирует промежуточные и 

итоговые результаты инновационных, 

экспериментальных программ, реализуемых по 

процессам: образовательный, управленческий, 

инновационный. 



Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе  

1   Организация учебно-воспитательного 

процесса, руководство им и контроль над 

развитием этого процесса; содействие 

созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся; 

обеспечение режима соблюдения норм и 

правил техники безопасности учебно-

воспитательного процесса, осуществление 

психолого-педагогического сопровождения, 

тестирования, проведение родительских 

собраний.  

 

Педагог-психолог  1  Проводит экспертизу воспитательной 

деятельности с позиций системно-

деятельностного подхода; участвует в 

проектировании воспитательных 

мероприятий;   

реализует развивающие, профилактические 

программы по отдельным направлениям 

воспитания и социализации, осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение, 

тестирование, проводит родительские 

собрания.  

Педагоги 

дополнитель ного 

образования  

2 Разрабатывают и обеспечивают реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проводят работу 

в соответствии с календарным планом.  

Классные 

руководител 

и  

11 Организуют воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива, осуществляют 

психолого-педагогическое сопровождение, 

тестирование, проводят родительские 

собрания.  

Учителя -

предметник 

и  

19  Реализуют воспитательный потенциал урока, 

проводят работу в соответствии с 

календарным планом.  



    

Должность  Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Не имеют 

категории  

Учителя  6 9 4 

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении) проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся на торжественной линейке Последнего звонка;  

− прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур;   

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  



− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, воспитателями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, грамот, благодарственных писем, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности, это грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другое. Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в какихлибо 

конкурсах.   

Благотворительная поддержка обучающихся, классных коллективов может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.   

Воспитанники школы поощряются благодарственными письмами, 

грамотами, стипендией за успехи в учебе, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах по предметам, спортивных состязаниях, об щественно-

полезную деятельность и добровольный труд на благо школы. 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  



Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;    

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классным руководителем, воспитателем вместе со 

старшим воспитателем, педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

воспитателей.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.   



Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями, 

воспитателями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений воспитателей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− деятельности классных руководителей и их классов;  

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− взаимодействия с родительским сообществом;  

− деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профориентации обучающихся  

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых  

  Школа предлагает оценить всем участникам образовательного процесса 

качество организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Оценка может находиться в пределах от 1до 10 баллов.  

  
 

Проблемы, которых следует избегать  Оценочная шкала  Идеал, на который следует 

ориентироваться  

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности  

Уроки скучны для большинства 

школьников.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность.  

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие парные или групповые 

формы работы  



Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах.  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий   

1 2 3 4 5 6 7 8 910  В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников Участие 

школьников в занятиях  

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях  

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены вне 

школы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники.  

Качество совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их 

классов  

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов.  

 

  Школьники доверяют своим 

классным руководителям.  

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу.  



В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг 

к другу.  

Качество общешкольных основных дел  

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно школьниками и 

педагогами.   

Дела не интересны большинству 

школьников.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дела интересны большинству 

школьников.  

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой  

Качество внешкольных мероприятий  

Внешкольные мероприятия выбираются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе участия в этих 

делах   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда, 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно с школьниками и 

педагогами  

Мероприятия не интересны 

большинству школьников  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны 

большинству школьников  

 

Участие школьников в этих 

мероприятиях принудительное   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается 

их увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой  

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды  



Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для 

детей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 

школьных помещений.  

В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Оформление школы часто 

осуществляется совместно с 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). 

Используются творческие 

работы учеников и учителей. 

Здесь представлена актуальная 

жизнь школы.  

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, 

ее нормах и традициях.  

Качество взаимодействия с родительским сообществом  

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка 

в школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка,  

 

  связанными с его участием в 

делах школы  



Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей.   

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только на 

себя.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации.   

Качество существующего в школе ученического самоуправления  

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать  

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей и т.п)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных дел, 

имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за 

то или иное дело  

 



Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами.  

Качество деятельности по профилактике и безопасности  

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности  

социальных и природных рисков  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Обучающиеся вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков   

Среди обучающихся не проводятся 

мониторинги рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Среди обучающихся 

проводятся мониторинги 

рисков безопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности  

Обучающиеся не привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу с 

девиантными обучающимися   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Обучающиеся привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу с 

девиантными обучающимися  

Качество профориентационной работы  

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования  



Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Профориентационной работой 

занимается команда  

 

  педагогов с привлечением 

социальных партнеров  

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный  

характер   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений  

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников  



Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает 

возможность каждому ребенку 

найти себе дело по силам и по 

желанию  

Качество дополнительного образования   

Дополнительное образование в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   В школе реализуются 

разнообразные виды ДО 

школьников  

Участие школьников в занятиях курсов  
ДО часто принудительное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Занятия в рамках курсов ДО 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях  

Результаты ДО детей никак не 

представлены вне школы   
  С результатами ДО детей 

могут познакомиться другие 

школьники  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого старшим 

воспитателем в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом.  

Критерии и показатели эффективности деятельности по итогам реализации 

программы воспитания  

Основные вопросы для 

анализа работы по 

программе 

воспитательной работы 

школы  

Критерии оценивания  Результативн 

ость  

Реализация 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности  

Доля учащихся – участников мероприятий 

(праздники, конкурсы и пр.), проведенных в 

рамках предметных декад    

%  

Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсах предметной направленности  
Кол-во (%)  



Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в рамках предметных 

декад  

Кол-во (%)  

Исследовательская деятельность школьников 

на уроках  
Есть/нет  

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Количество учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью  
Кол-во (%)  

Распределение выбора обучающихся, 

посещающих кружки и внеурочную 

деятельность по направлениям:   

- Спортивно-оздоровительное;  

- Общеинтеллектуальное;   

- Общекультурное;  

- Духовно- нравственное;  

- Социальное  

Кол-во (%)  

Занятость в системе дополнительного 

образования школы (Классный руководитель)  
Количество 

(%, доля 

учащихся от 

класса)  

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в внеурочной 

деятельности   

Кол-во (%)  

Деятельность классных 

руководителей и их 

классов  

Доля учащихся, принявших участие в 

реализации модуля «Классное руководство»  
Кол-во (%)  

Сформированность классного коллектива  

(Классный руководитель + педагог-психолог) 

Социометрия, беседа, акция «С каким 

настроением идешь в школу?» Вывод по 

итогам работы (Коллектив класса сформирован 

или нет)   

Да/нет  



Наличие или отсутствие в классе обучающихся  
«группы риска»  

Есть/нет  
(количество)  

Кол-во проведенных бесед с обучающимися  
«группы риска»  

Кол-во  

Итоги диагностики уровня 

воспитанности обучающихся  Начало 

года  с низким уровнем  

  

  

 

  средним 

уровнем  

хорошим 

уровнем  

высоким 

уровнем  

Окончание 

года  с низким 

уровнем  

средним 

уровнем  

хорошим 

уровнем  

высоким 

уровнем  

Кол-во 

обучающихс 
я  

  

  

Кол-во 

обучающихс 
я  

Качественная характеристика 

сплоченности классных коллективов 

оценивается с помощью методик: «Какой 

у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического  
климата группы» (А.Н. Лутошкин)   

(единица/по 

уровням)  

Общешкольные ключевые 

дела  
Доля учащихся – участников в 

общешкольных мероприятиях (праздники, 

конкурсы и пр.).  

%  

Внешкольные мероприятия  Количество участников в различных 

акциях  
Кол-во (%)  

Количество внешних мероприятий,  

(виртуальных экскурсий, экскурсий и т.д)  

Кол-во  



Доля учащихся – участников и призеров 

конкурсов творчества и спортивных 

соревнований  

городского, окружного уровня, краевого 

уровня, всероссийского уровня, 

международного уровней ИТОГО  

Кол-во (%) 

(по каждому 

уровню  

участия) 

Кол-во (%)  

Создание и поддержка 

предметнопространственной 

среды  

Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным, мультимедийным  
оборудованием   

единица/%)   

Доля учащихся – участников и призеров 

предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов из общей численности 

учащихсяучастников и призеров   

единица/%)   

 

 Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, подключенных к сети  
«Интернет»  

единица/%)  

Информационно-техническое сопровождение 

образовательного процесса   
Да/нет   

Наличие в классе стендов по организации 

предметно-пространственной среды  
Да/нет   

Использовались материалы стендов в 

реализации программы воспитания  
Да/нет  

Пожелания по улучшению 

предметнопространственной среды классного 

помещения   

Указать, что 

необходимо 

для кабинета  

Взаимодействие школы 

и родительским 

сообществом  

Доля родителей школьников, посещающих 

общешкольные собрания, из общей 

численности родителей, посещающих собрания   

(единица/%)   



Количество проведённых в учебном году 

плановых тематических родительских 

собраний  

Кол-во  

Кол-во проведённых в учебном году вне 

плановых тематических родительских 

собраний   

(указать по 

каким 

вопросам)  

Доля родителей, посещающих классные 

родительские собрания   
(единица/%)  

Доля родителей, обратившихся за 

индивидуальной консультационной помощью 

специалистов, из общей численности 

родителей, обратившихся за консультацией   

(единица/%)  

Опубликованы материалы для родителей на 

сайте школы   
Да/ нет  

Количество консультаций для родителей по 

вопросам «Безопасность и профилактика 

правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения»   

Да/нет  

(количество)  

 

 Кол-во проведенных бесед по вопросам 

организации учебной и воспитательной 

деятельности   

Кол-во   

Доля родителей по итогам анкетирования 

удовлетворенных работой школы (методика 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» Е.Н. Степанов) 

% полностью или частично удовлетворённых 

работой ОО; % -затрудняющихся;  

 % неудовлетворенных  

Кол-во  

Самоуправление  Количество учащихся, включенных в  
деятельность детской школьной организации  

«Лидер»   

Кол-во (%)  



Итоги участия в соревнованиях между 

классами   
Указать 

занятые 

места по 

итогам 

соревновани 
я  

Безопасность  Кол-во проведенных инструктажей по 

пожарной безопасности  

Инструктажей по ПДД   

Кол-во   

  

Кол-во  

Количество консультаций для школьников по 

вопросам «Безопасность и профилактика 

правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения»   

Есть/нет  

(количество)  

Количество консультаций для родителей по 

вопросам «Безопасность и профилактика 

правонарушений, и формирование 

законопослушного поведения»   

Есть/нет  
(количество  

Реализация потенциала 

социального 

партнерства  

Количество мероприятий проведенных с 

участием социальных партнеров 

образовательной организации   

Кол-во  

 Количество учащихся, участников 

мероприятий проведенных с участием 

социальных партнеров образовательной 

организации   

Кол-во (%)  

Деятельность по 

профориентационной 

работе  

Наличие и количество мероприятий по 

расширению знаний о мире профессий, 

формирование интереса к трудовой 

деятельности, проведенных: классным 

руководителем педагогом-психологом соц.  
педагогом воспитателем   

Есть/нет  

(количество)  

Доля обучающихся, прошедших 

профориентационную диагностику   
%  

Количество консультаций для школьников и 

родителей по вопросам профориентации  
Есть/нет  

(количество)  

  



  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхне-Ичетуйская средняя общеобразовательная школа  

имени М.Д.Цаганова» (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования разработан в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный 

процесс в образовательной организации, а именно: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  №286; 

3. Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования" с учетом изменений, внесенных приказом от 

19.03.2024 № 171; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

Учебный год в МБОУ "Верхне-Ичетуйская СОШ им. Цаганова М.Д." начинается 

02.09.2024 и заканчивается 25.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 26 часов . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 



 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 6-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 



использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В МБОУ "Верхне-Ичетуйская СОШ имени М.Д.Цаганова"  языком обучения 

является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык (1 класс – 4 часа, 2-4 классы – по 5 часов), 

литературное чтение (в 1 классе – 2 часа, во 2-4 классах – по 3 часа). На предмет 

«Русский язык» во 2,3 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений отводится по 1 часу, во 2-4 классах на предмет 

«Литературное чтение на родном (бурятском) языке» по 1 часу.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

реализуется в 1 классе через курс «Yзэглэл» в первом полугодии – 5 часов в 

неделю, во втором полугодии  через курсы «Мүшэхэн» (2 часа) и «Түрэлхи хэлэн» 

(3 часа). На предмет «Буряад хэлэн» во 2 – 4 классах отводится по 3 часа в 

неделю, на изучение предмета «Литературна уншалга» по 2 часа направлено во 2-

4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», изучается в 1-4 классах в объеме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который является интегрированным и 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На 

основании проведенного выбора в 4 классе в 2024-2025 учебном году реализуется 

модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметная область «Искусство» реализуется в 1-4 классах предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура»   представлена учебным 

предметом «Физическая культура», реализуется по 2 часа в неделю во 2-4 классах,  

в 1 классе предмет «Физическая культура» реализуется в 3 часа - 1 час 

добавляется из предмета «Литературное чтение» .  



При изучении предметов деление учащихся на подгруппы не 

осуществляется. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ "Верхне-Ичетуйская  СОШ им. Цаганова М.Д.".  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (вариант v) 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной (бурятский) язык 
Республики Бурятия 

2 3 3 3 

Литературное чтение на 
родном (бурятском) языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы буддийской 
культуры 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 

Итого 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 2 2 1 

Литературное чтение на родном (бурятском) языке   1 1 1 

Русский язык  1 1  

ИТОГО недельная нагрузка 21 26 26 26 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 884 884 884 



 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); в 2 - 4 

классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации).  

Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана:  

состав учебных предметов;  

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение  

содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; план 

комплектования классов.  

Учебный план образовательной организации может также составляться 

в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 

графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели.  



Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 

класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса.   

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое.  



При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования.  

Календарный учебный график и режим работы  школы 
 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Верхне-Ичетуйская 

СОШ имени М.Д.Цаганова»  регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график на 2024 – 2025 учебный год разработан на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

 Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4.2. 2821–10, 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», а 

также годового производственного календаря на 2024, 2025 годы.

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, 

выполнение нормативно-правовых  оснований реализации учебного процесса 

в  школе. 

В условиях дистанционного режима обучения еженедельное количество 

и продолжительность онлайн занятий / консультаций по классам регулируется 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету учебным планом школы, а именно: ·1- 2 

часа в неделю – 1 трансляция; ·3- 4 часа в неделю – 2 трансляции; 5 и более 

часов – 3 трансляции. 



Оптимальное количество занятий в течение дня: для детей 6-10 лет– 1 

занятие; для детей 10-13 лет – 2 занятия; старше 13 лет – 3 занятия. В случае, 

если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать 

для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с 

использованием учебников и других методических пособий, оцениваются 

знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 

Продолжительность урока составляет 30 минут при дистанционном режиме 

обучения, с учетом рекомендаций установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

(раздел X. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности) и непредвиденных обстоятельств (объявленный режим 

пандемии коронавируса). 

Общее время работы за компьютером не превышает нормы: в 1–2-м 

классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 

35 минут.  

   Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать: для детей 6-10 

лет- 15 мин; для детей 10-13 лет – 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м 

часу работы не более 20 мин). 

 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

 



3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень НОО 

(количество 

классов) 

Уровень ООО 

(количество 

классов) 

Уровень СОО 

(количество 

классов) 

Общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

4   

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 5  

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

  2 

Итого 11 

Этап 

образовательно

го процесса 

1 класс 
2-4 

классы 

5-8 

классы 
9 класс 10 класс 

11 

класс 

Начало 

учебного года 

2 сентября 2024 г. 

Продолжительн

ость учебного 

года 

33 недели 34 недели 34 недели 

34 недели 

(без учета 

экзамена

ционного 

периода) 

34 недели 

34 

недели 

(без 

учета 

экзаме

национ

ного 

период

а) 



 

3.1. Режим работы (примерный график) 

 

Продолжительность учебной недели – пять дней, с понедельника по 

пятницу, для 1 класса; шесть дней, с понедельника по субботу, для 2-11 

классов. 

Вход в здание школы с 07:30.  

Окончание учебного года: 

2-8, 10 классы – 25.05 

9 и 11 классы – в соответствии с документами о ГИА в 2025 г. 

3.2.Продолжительность учебных занятий по четвертям в 

учебных неделях и учебных днях по 6-дневной учебной неделе. 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 

Количеств

о учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Количество 

выходных 

и 

праздничн

ых дней 

1 четверть 02.09.20

24 

26.10.202

4 

8 недель   48 7+1(п) 

2 четверть 05.11.20

24 

28.12.2024 8  недель 48 7 

3 четверть 09.01.20 22.03.202 11 недель  66 11 

Смена 
1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 

смена 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 



25 5 

4 четверть 31.03.20

25 

24.05.202

5  

 7 недель 42 7+4(п) 

Итого в 2024/2025 учебном 

году 

34 недели  204 32+5(п) 

 

3.3.Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 

2024 -2025 учебного года 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжи

тельность 

каникул 

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2024 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2025 23.02.2025 8 дней 

Весенние каникулы 23.03.2025 30.03.2025 8 дней 

Летние каникулы 26.05.2025 31.08.2025 100 дней 

Праздничные дни 04.11, 01.05, 02.05, 08.05, 09.05. 5 дней 

Итого 141 

 

 

3.4.Расписание звонков для 1 классов 

№ 

урок

а 

1 и 2 четверти 3 и 4 четверти 

 Урок Перемена Урок Перемена 

1 09.00-09.35 10 минут 09.00-09.45 10 минут 

2 09.45-10.20 40 минут 09.55-10.40 20 минут 

3 11.00-11.35 20 минут 11.00-11.45 40 минут 



4 11.55-12.30  12.25-13.10 15 минут 

5   13.25-14.10  

 

Расписание звонков для 2-11 классов 

№ 

урока 

Урок Перемена 

1. 8.00-8.40 10 минут 

2 8.50-9.30 15 минут 

3 9.45-10.25 15 минут 

4 10.40-11.20 15 минут 

5 11.35-12.15 10 минут 

6 12.25-13.05 10 минут 

7 13.15-13.55  

 

3.5.Проведение государственной (итоговой) аттестации и 

выпускных экзаменов. 

Класс Сроки проведения 

экзаменов 

Сроки повторной сдачи 

экзаменов 

9  классы 
20.05.2025– 05.07.2025 Июнь-сентябрь 

11 классы 

 

 

 

Проведение аттестации в переводных классах.    

Аттестация проводится:   

 в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ с 10.05.2025 по  

18.05.2025 года без прекращения общеобразовательного процесса;   

 в 4-8, 10 классах в форме ВПР  согласно графику проведения ВПР;  

 в 7, 8, 10  классах в форме административных контрольных работ с 

11.05.2025 по 18.05.2025 года без прекращения общеобразовательного 

процесса и в виде переводных контрольных работ.  



Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор).   

План внеурочной деятельности  

1. Назначение плана внеурочной деятельности - 

психологопедагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.   

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего  

образования;  

совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; формирование 

навыков организации своей жизнедеятельности с учетом  

правил безопасного образа жизни; повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического  

самоуправления; формирование культуры поведения в 

информационной среде.  



3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает:  

особенности образовательной организации (условия функционирования,  

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); результаты 

диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,  

проблемы и трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить 

условия для организации разнообразных  

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация.  

4. Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение и являются для образовательной организации 

общими ориентирами и не подлежат формальному копированию.   

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

5. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю.  

6. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

"Разговоры о важном".  



6.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

6.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

7. Направления и цели внеурочной деятельности.  

7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни.  

7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов.  

7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 



выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности.  

7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере.  

7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию.  

7.7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

8. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: целесообразность использования данной формы для 

решения  

поставленных задач конкретного направления; преобладание практико-

ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); учет специфики коммуникативной деятельности, 

которая сопровождает  

то или иное направление внеучебной деятельности; использование форм 

организации, предполагающих использование  

средств информационно-коммуникационных технологий.  

9. Возможными формами организации внеурочной деятельности 

могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  



 соревновательные  мероприятия,  дискуссионные  клубы,  секции,  

экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и другие.  

10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителядефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).  

11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации.  

12. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по 

учебновоспитательной работе.  

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

МБОУ "Верхне-Ичетуйская  СОШ им. Цаганова М.Д." 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 



Орлята России. Движение Первых 1 1 1 1 

Культура и традиции бурятского 
народа 

1 1 1 1 

УКР «Волшебный мир шахмат», 
медиацентр «Виртуальный век-
цифровые технологии» 

1  1 1 

Школьный спортивный клуб 
«Высота» 

0 0 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 5 5 6 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

. 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2024 – 2025  УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4  КЛАССЫ 

2024 год - Год семьи 

Основные:  

Классное руководство 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Знакомство с классов август-сент Классный 

руководитель 1 кл 

2. Составление социальных паспортов класса сентябрь Классные 

руководители 

3. Комплектование факультативов, кружков, 

секций.  

Утверждение списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях. 

сентябрь Классные 

руководители 

4. Выбор Лидера класса, совет класса. сентябрь Классные 

руководители 

5. Оформление классных уголков и уголков 

безопасности 

сентябрь Классные 

руководители 

6. Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

в течение года Классные 

руководители 

7. Мероприятия по безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

в течение года  Классные 

руководители 

Утверждено: ______________ 

Директор школы:Доржиева С.С. 

Приказ № 15  от  31.08.2024 

 



пожарной безопасности, экстремизма, 

разработка  схемы-  маршрута «Дом-школа-

дом») 

Классные часы:  безопасность дорожного 

движения! 

8. Уточнение списков кружков, секций. 
(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие) 

январь Классные 

руководители 

9. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни всех каникул 

в течение года Классные 

руководители 

10 Летние каникулы, работа пришкольного лагеря 

«Солнышко». 
1.07.-26.07. Классные 

руководители, 

начальник лагеря 

11 Организация работы пришкольного участка июнь – июль - 

август 

Классные 

руководители 

12 Анализ результативности воспитательной 

работы в школе  

До 04.07 Классные 

руководители 

13 Тематические классные часы по календарю 

образовательных событий  

в течение года Классные 

руководители 

 

Урочная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Всероссийский открытый урок  ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условия 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь  

 

Классные 

руководители 

2 Уроки по  «Безопасность жизнедеятельности»: 

- Туристическая безопасность  

- Пожарная безопасность 

- Радиационная безопасность 

-  Кибербезопасность 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

3 Неделя математики 14-20.03 Учителя 

математики 

4 Урок здорового питания Апрель Классные 

руководители 

5 Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период  

30.04 Классные 

руководители 

Тематические уроки по календарю образовательных событий 

 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I четверть 

1. Общешкольная родительское собрание  

 

октябрь Администрация, 

классные 

руководители 



2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся: 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях 

октябрь Классные 

руководители 

3. Проведение  организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы) 

октябрь Классные 

руководители 

4. Работа с Советом Отцов 1 полугодие Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей 

в течение года Классные 

руководители, 

Администрация 

школы 

6. Родительский контроль горячего питания 1 полугодие Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

7. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

в течение года Классные 

руководители 

II четверть 

1. Родительское собрание ноябрь Классные 

руководители 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей 

ноябрь Классные 

руководители 

III четверть 

1. Родительское собрание январь Классные 

руководители 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей 

январь Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

3. Родительский контроль горячего питания 2 полугодие Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

4. Работа с Советом Отцов 2 полугодие Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

IV четверть 

1. Родительское собрание, беседа, лекторий март Классные 

руководители 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей 

апрель Классные 

руководители 

4. Привлечение родителей в организации и 
проведении внеклассных мероприятий, 

май Классные 

руководители 



походов, экскурсий. 

5. Родительский комитет  

«Последний звонок – 2025», «Прощай 

начальная школа!» 

май Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

№ Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

1. Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

сентябрь зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

2. Конференция лидеров класса сентябрь  зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

3. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

В течение года зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

4. Круглый стол, планирование работы  совета 

лидеров школы  

В течение года зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

5. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

В течение года Лидеры классов 

6. Участие в мероприятиях согласно плану ВР В течение года Школьное 

самоуправление 

 

Основные школьные дела 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I четверть 

1. Линейка, посвящённая Дню знаний 2.09 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

2. День окончания второй мировой войны  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3.09  Классные 

руководители, 

советник 



директора по ВР 

3. Выставка ярмарка «Осенний фейерверк» сентябрь зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. Акция «Помоги собраться в школу» До 30 авг Администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Неделя безопасности БДД сентябрь Классные 

руководители 

6. Международный день распространения 

грамотности  

8.09 Советник  

7. Международный день памяти жертв фашизма 10.09 Советник 

8. Всероссийский семейный проект «Семейная 

команда» 

сентябрь Куратор Движения 

Первых 

9. Международный день пожилых людей 

Акция «Как живёшь ветеран?» 

01.10 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

10 Международный день музыки 01.10 Советник 

директора по ВР 

11 День Учителя! 

Классные концерты, посвящённые Дню 
Учителя 

05.10 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

12 День защиты животных 04.10 советник 

директора по ВР 

13 День отца в России 20.10 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

14 Международный день школьных библиотек 28.10 советник 

директора по ВР 

15 Золотая ОСЕНЬ - Алтан намар октябрь зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

16 Месячник родного языка октябрь Учитель 

бурятского языка 

Каникулы  

II четверть 

1. День народного единства 04.11 Классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

2 Международный день против фашизма расизма 
и антисемитизма 

09.11 советник 

директора по ВР 



3 Всероссийский день правовой помощи детям  

Акция «Я и мои права» 

20.11 Классные 

руководители 

4 День матери в России  24.11 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

5 День государственного герба Российской 

Федерации 

30.11 зам.директора по 

ВР, советн 

ик директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 День неизвестного солдата 03.12 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник 

директора по ВР 

7 Международный день инвалидов 03.12 Советник 

директора по ВР 

8 День добровольца (волонтера) в России 05.12 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 День героев Отечества 09.12 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 День Конституции РФ 12.12 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 День принятия Федеральных конституционных 

законов о государственных символах РФ 

25.12  Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

12 Международный день кино 28.12 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Акция «Новый год шагает по планете» 

Мероприятия, посвященные празднованию 
Нового года в классах 

27 – 30.12 зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Каникулы  

III четверть 

1. День заповедников и национальных парков 
России 

11.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


2. День российского студенчества 25.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. День полного освобождения Ленинграда от 
фашистки блокады  

27.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. День памяти жертв Холокоста 27.01 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. День зимних видов спорта в России 07.02 Классные 

руководители 

8 День российской науки 08.02 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15.02 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Международный день родного языка 21.02 Классные 

руководители 

9 Конкурсно-игровая программа, посвященная 
Дню защитника Отечества, Поздравление 
ветеранов и учителей 

23.02 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Праздник «Сагаалган-праздник Белого месяца» 01.03 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

11 Конкурсно-игровая программа, посвященная 8 
марта, Поздравление учителей и ветеранов 

8.03 Классные 

руководители 

12 День воссоединения Крыма  с Россией 18.03 Классные 

руководители 

13 Всемирный день театра 27.03 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Каникулы  

IV четверть 

1. Всемирный день здоровья 07.12 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. День космонавтики 12.04 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. «Школа безопасности» апрель зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



4. «Театральная весна» апрель зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. ВСемирный день земли 22.04 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Праздник Весны и Труда 01.05 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Экологический десант по уборке территории 

школы 

май зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. День Победы. Акция «Окна Победы», Акция 

«Бессмертный полк» 

9.05 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Митинг ко Дню Победы 9.05 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. Международный день музеев 18.05 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11. День детских общественный организаций 

России 

19.05 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Велопробег май зам.директора по 

ВР 

13 Акция «Зеленый росток». Посадка семян 

цветов в классах для школьных клумб 

май Классные 

руководители 

14 День славянской письменности и культуры 24.05 Классные 

руководители 

15 Общероссийский день библиотек 27.05 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Торжественная линейка «До свидания, 

школа!» 

25.05 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» по отдельному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


