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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ООП включает набор учебно-методической докумен-
тации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, 
содержательного и организационного разделов программы начального 
общего образования.  

ООП определяет стратегию образовательной деятельности конкрет-
ного уровня образования.  При составлении ООП НОО МАОУ «СОШ 
№25» учитывает следующие требования. 

1. Программа построена с учётом особенностей социаль-
но-экономического развития Республики Бурятия, специфики геогра-
фического положения, природного окружения, этнокультурных осо-
бенностей и истории республики; конкретного местоположения. 

2. При подготовке программы учитывается статус младшего школь-
ника, его типологические психологические особенности и возможности, 
что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 
учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благо-
получия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 
случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 
ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 
группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиа-
нтным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (за-
конных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 
деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и 
др. 

5. МАОУ «СОЩ25» учитывает санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С учё-
том современной действительности в образовательной программе 
прописаны требования к обучению в дистанционном режиме.  

Основная образовательная программа построена в соответствии с 
логикой представления образовательной организацией программы 
начального общего образования и раскрывает возможный вариант 
наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организа-
ционный.  
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Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего об-
разования, те психические и личностные новообразования, которые могут 
быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 
первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту спе-
цифики региона, особенностей функционирования образовательной ор-
ганизации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 
частью целевого раздела является характеристика планируемых резуль-
татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-
ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 
других особенностей образовательной организации. Планируемые ре-
зультаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, мета-
предметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 
обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают ново-
образования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформиро-
ванность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 
сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапред-
метные результаты характеризуют уровень становления универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 
как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 
сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 
результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учеб-
ных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению пла-
нируемых результатов с учётом особенностей функционирования обра-
зовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 
модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высо-
кой квалификации, родной язык обучения др.). 

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

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных 
направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-
бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечи-
вающих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-
предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индиви-
дуальных учебных планов, соответствующих «образовательным по-
требностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раз-
дел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов 
для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении про-
граммы начального общего образования, а также требования к разра-
ботке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскры-
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ваются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 
предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются 
подходы к созданию образовательной организацией программы фор-
мирования универсальных учебных действий на основе интеграции 
предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется 
вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 
школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 
начальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный 
документ, который не входит в текст данного документа, но его можно 
найти на сайте https://edsoo.ru. 

Представлена программа воспитания, в которой созданы с условия-
жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и 
перспективности построения системы воспитательной работы с обуча-
ющимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 
образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 
учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 
графиков и планов воспитательной работы. Раскрываются возможности 
дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 
школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Программа начального общего образования является основным до-
кументом, регламентирующим образовательную деятельность МАОУ 
«СОШ №25» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 
правильного соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования яв-
ляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-
дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение ка-
чественного образования, включающего обучение, развитие и воспита-
ние каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых 
в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 
школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации; отражение в программе начального общего образова-
ния деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-
альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обуча-
ющихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом вни-
мании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива МАОУ «СОШ №25» проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-
щих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-
ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-
ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-
щественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования всеми обучаю-
щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ); 

 — обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-
сти;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных об-
разовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной са-
мостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

При создании программы начального общего образования, «СОШ 
№25» учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образо-
вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-
ной школе: учитывается также ООП НОО. 



10 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 
планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: про-
грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 
учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-
ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 
учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потреб-
ностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-
конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-
собов деятельности между этапами начального образования, а также 
успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 
единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-
новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусмат-
ривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-
роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 
познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-
ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-
тельности по программе начального общего образования не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-
вьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ-
ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, с 
учётом традиций, потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся. Среди механизмов, которые использованы в начальной 
школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 
разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм сов-
местной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллек-
туальные марафоны и т. п.). Используются приемы привлечения к об-
разовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, 
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библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Пред-
полагается использование индивидуальных программ и учебных планов 
для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим 
документом МАОУ «СОШ №25», выполнение которого обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В соответствии с законодательными актами МАОУ 
«СОШ №25»  самостоятельно определяет технологии обучения, формы 
его организации (включая модульные курсы), а также систему оцени-
вания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обуча-
ющегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 
обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Об-
щее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 
ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного вли-
яния обучения на здоровье. При создании программы начального обра-
зования следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного 
возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 
обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 
трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 
устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но не-
удачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает 
учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказы-
вать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 
индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в про-
грамме начального общего образования, причём внимание учителя уде-
ляется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 
С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, осо-
бенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 
поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях МАОУ «СОШ №25» может с учётом осо-
бых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 
условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 
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этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 
учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содер-
жание и планируемые результаты обучения, условия организации обра-
зовательной среды) подчиняется современным целям начального обра-
зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-
тапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 
результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-
жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значи-
мости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных пред-
метов, а также становление способности к самообразованию и самораз-
витию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 
модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 
а также различными знаково-символическими средствами, которые по-
могают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 
характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. При определении 
подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и 
числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 
Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 
общего образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организаци-
ях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесооб-
разно организовать образовательную среду. Все особенности её кон-
струирования прописываются в организационном разделе программы: 
учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного 



13 

искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 
для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-
стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой при раз-
работке образовательной организацией собственного «Положения об 
оценке образовательных достижений обучающихся». 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттеста-
ции, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-
тельной организации, мониторинговых исследований муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-
риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-
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ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы МАОУ «СОШ №25». Эти требования кон-
кретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы» настоящего до-
кумента. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отно-
шению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-
тельствует 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 продол-
жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-
лизуется путём: 
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 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики ин-
дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-
говой оценки; использования контекстной информации (об особенно-
стях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интер-
претации полученных результатов в целях управления качеством об-
разования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-
полняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность вклю-
чения младших школьников в самостоятельную оценочную дея-
тельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 
(цифровых)1

 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в программе формирования универ-
сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 
 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных дей-
ствий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 

 



16 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-
чающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-
щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, де-
лать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работ-
ником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-
ровать изменения объекта, ситуации; 

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

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, класси-
фикации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

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

информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 
способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
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ся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете;  

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-
формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-
ями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-
чающихся следующих групп умений: 

1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

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

тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-
вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться; 

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

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-
щихся следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-
щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-
бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятив-
ными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1

. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформи-
рованности учебных универсальных действий. Содержание и перио-
дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-
тельской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-
риале и способах действий, в том числе метапредметных (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие кри-
терии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в раз-
личных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, 
а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных дей-
ствий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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универсальных познавательных действий и операций, степенью прора-
ботанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и 
видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содер-
жания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитив-
ных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 
в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 
в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-
дагогическим советом образовательной организации и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 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 учётом степени значимости отметок за от-
дельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой про-
цедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 
Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 
класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро-
ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-
метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-
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нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-
ного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-
ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-
щая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-
тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-
зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-
нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-
ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-
оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника. Результаты текущей оценки являются ос-
новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе-
мыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 
накопительной оценки и служить основанием, например, для освобож-
дения обучающегося от необходимости выполнять тематическую про-
верочную работу1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, ко-
торые представлены в тематическом планировании. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-
тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 
в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-
стижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 
для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 
и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого пла-
нируемого результата на всех этапах его формирования. 
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-
щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы 
на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-
стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-
ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образо-
вательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического ра-

ботника, осуществляемой на основе административных проверочных 
работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных зада-
ний, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его ин-
дивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 
работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их ха-
рактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-
ции обучающихся, которая начиная со второго класса (в конце первого и 
второго полугодия) и третьего класса в конце каждой четверти и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная ат-
тестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-
зультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 
в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-
нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 
иными нормативными актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-
тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки 
и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построен-
ные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-
предметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работ-

ников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 
образования. 

В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне основного общего образования с 
учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная об-
ласть «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-
граммы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 
и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий — познавательных, комму-
никативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей 
младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-
шего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 
раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организа-
ции обучения, которые целесообразно использовать при изучении того 
или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 
способы организации дифференцированного обучения. 

                                                           
1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности стро-

ится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуля-
ция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажива-
нии отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (спо-
собность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их пере-
чень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 
общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в программе воспитания2. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 
школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обу-
чающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоя-
тельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в раз-
витии функциональной грамотности младших школьников, особенно 
таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 
системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной соци-
ализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 
других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 
нужные языковые средства во многом определяют возможность адек-
ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 
различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвое-
ния традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценно-
стей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе рече-

                                                           
1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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вого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 
Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны 
с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 
связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными резуль-
татами являются развитие устойчивого познавательного интереса 
к изучению русского языка, формирование ответственности за сохра-
нение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результа-
тов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изуче-
ния содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 
развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт вы-
полнения предметных и универсальных действий на материале русского 
языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на дости-
жение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных пред-
ставлений о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных цен-
ностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации; понимание роли русского языка как языка межна-
ционального 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 лите-
ратурного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями 
о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель-
ности норм современного русского литературного языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных) и речевого этикета; 

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

Рабочая программа разработана с целью оказания методической по-
мощи учителю начальных классов в создании рабочей программы по 
учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные 
тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

рабочая программа позволит учителю: 
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1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 
соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 
программой начального общего образования, Примерной программой 
воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом осо-
бенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 
распределение учебного времени на изучение определённого разде-
ла/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 
для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Рус-
ский язык» на уровне начального общего образования, планируемые 
результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: 
личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапред-
метные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Пред-
метные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 
года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по 
классам, даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и 
тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 
основанную на логике развития предметного содержания и учёте пси-
хологических и возрастных особенностей младших школьников. 

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

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что до-
стижение младшими школьниками как личностных, так и метапред-
метных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 
освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 
предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение 
этапа начального образования, формирование готовности младшего 
школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-
зультатов обучения является признание равной значимости работы по 
изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 
школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению 
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норм русского литературного языка, орфографических и пунктуацион-
ных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 
направлено на решение практической задачи развития всех видов рече-
вой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 
русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета 
в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершен-
ствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным пред-
метом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 
классе — 132 (4 часа в неделю в каждом классе) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 

Развитие речи 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 
чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

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

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 
Установление последовательности звуков в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-
ками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построе-
ние модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 
заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и без-
ударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литера-

турное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму 
идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 
часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литера-
турного чтения» (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. 
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Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 
русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-
ветствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, слово-
сочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале неболь-
ших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве клас-
сной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 
во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо раз-
борчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предло-
жений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы 
и последовательность правильного списывания текста. 

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

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 
под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 
общения. 
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Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 
слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные 
звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 
Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 
слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обо-
значение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак пе-
реноса. 

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

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соот-
ветствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

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

(ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

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

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых во-
просов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление пред-
ложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 
 раздельное написание слов в предложении; 
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 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 
именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 
речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 
Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр ви-
деоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 

 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

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

учебной задачей; 
— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца); 
— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить при-

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

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учи-
телем правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 
состава слова; 
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— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 
списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание 
слова по орфографическому словарику учебника; место ударения 
в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового 
состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-
лями и условиями общения в знакомой среде; 

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

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

материалу; 
— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при прове-
дении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списы-
вании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, 
при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 
письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении зву-
кового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 
предложений; 

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

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

план действий по её достижению, распределять роли, договари-
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ваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 
работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообра-
зования  

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

том числе через изучение русского языка, отражающего историю 
и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, понимание роли русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-
ного общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 
при работе с художественными произведениями; 

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

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-
ностных отношений, в том числе отражённых в художественных 
произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на соб-

ственный жизненный и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных языковых средств для 
выражения своего состояния и чувств; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе свя-
занного с использованием недопустимых средств языка); 

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

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-
честву своего и других народов; 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе инфор-
мационной) при поиске дополнительной информации в процессе 
языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого само-
выражения и соблюдении норм речевого этикета и правил обще-
ния; 

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

числе благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из художественных произведений; 

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

текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том 

числе первоначальные представления о системе языка как одной 
из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любо-
знательность и самостоятельность в познании, в том числе по-
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знавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные уни-
версальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых 
единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифи-
цировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия 
на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; ана-
лизировать алгоритм действий при работе с языковыми едини-
цами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и прак-
тической задачи на основе предложенного алгоритма, формули-
ровать запрос на дополнительную информацию; 

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

Базовые исследовательские действия: 

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

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

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 
мини-исследование, выполнять по предложенному плану про-
ектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения за языковым ма-
териалом (классификации, сравнения, исследования); формули-
ровать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предло-
женного языкового материала; 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

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

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

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете  

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

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, зву-
ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

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

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

Общение: 

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

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах пар-

ной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполнен-
ного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной за-

дачей по выделению, характеристике, использованию языковых 
единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материа-
лом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одно-
классников, объективно оценивать их по предложенным крите-
риям. 

 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться, самостоятельно разрешать конфликты; 

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

женные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 

слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
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— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие 

(вне слова и в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

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

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

и буквой ь в конце слова; 
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать зна-

ние последовательности букв русского алфавита для упорядоче-
ния небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений про-
писные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное напи-
сание слов в предложении; знаки препинания в конце предложе-
ния: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 
случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 
после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-
ем), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); 

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

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

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты 

с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре-
пинания 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 кар-

тинкам и наблюдениям; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 
уровне начального общего образования составлена на основе Требо-
ваний к результатам освоения программы начального общего образо-
вания Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, а также ори-
ентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в При-
мерной программе воспитания2.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной 
школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-
зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного 
изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской гра-
мотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-
нального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 
«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 
способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 
изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

                                                           
1 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознаю-
щего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмо-
ционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-
ведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный 
опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 
универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 
чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса ли-
тературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации 
к систематическому чтению и слушанию художественной лите-
ратуры и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведе-
ний устного народного творчества для всестороннего развития 
личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художе-
ственных произведений и произведений устного народного твор-
чества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 
текста, осознанного использования при анализе текста изученных 
литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жан-
ровое разнообразие произведений (общее представление о жан-
рах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (счи-
талки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня 
(мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и со-
держание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихо-
творение (ритм, рифма); средства художественной выразитель-
ности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 
плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, 
адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой плани-
руемых результатов, отражает примерную последовательность изучения 
тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с 
выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 
потребности и способности обучающихся и организовывать дифферен-
цированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 
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различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 
«Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части 
содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 
следующие направления литературного образования младшего школь-
ника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая де-
ятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические прин-
ципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям 
восприятия младшим школьником фольклорных произведений и лите-
ратурных текстов; представленность в произведениях нравствен-
но-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, от-
дельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учиты-
вались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с про-
изведениями фольклора, художественными произведениями детской 
литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в 
основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 
«Литературное чтение» является представленность разных жанров, ви-
дов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функцио-
нальной литературной грамотности младшего школьника, а также воз-
можность достижения метапредметных результатов, способности обу-
чающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-
шего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 
предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 
начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» 1

 

(180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное 
чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 
изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 
«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 
недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом  

классе)2. 

                                                           
1 Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной 

рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
2 Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 

классах может быть сокращено до 102 ч в каждом классе с учётом особенностей 
учебного плана образовательной организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Вос-
приятие текста произведений художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произ-
ведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 
различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона ска-
зок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литера-
турной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 
сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 
культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, по-
ступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 
людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 
(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная 
мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 
воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 
стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 
произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. 
Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 
Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 
героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 
идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, 
труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступ-
ных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. 
Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 
Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произве-
дений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 
природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с про-
заической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, кото-
рое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 
произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 
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чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 
сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не ме-
нее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народ-
ного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 
потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 
жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 
воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 
народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 
выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произ-
ведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание доб-
рых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: худо-
жественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 
героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 
другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осо-
знание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разно-
жанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 
примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. 
Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, 
Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 
любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 
детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 
менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 
чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 
явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 
событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представ-
ление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 
оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение 
использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 
первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму про-
заические и стихотворные произведения; 
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— понимать фактическое содержание прочитанного или прослу-
шанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фоль-
клорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, сти-
хотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, по-
словицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 
рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последова-
тельность событий в произведении, характеризовать героя, давать 
положительную или отрицательную оценку его поступкам, зада-
вать вопросы по фактическому содержанию;  

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вы-
зывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в 
иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 
спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки 
из текста, которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 
пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочи-
танного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, вы-
сказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на во-
просы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотво-

рений, сказок, рассказов.  

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

необходимости обращаться за помощью к учителю; 
— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать 

свой навык чтения; 
— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности 

в освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 
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— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договари-

ваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литератур-
ное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития лич-
ности младшего школьника, ориентированную на процессы самопо-
знания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 
освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 
освоение младшими школьниками социально значимых норм и отно-
шений, развитие позитивного отношения обучающихся к обществен-
ным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным цен-
ностям, приобретение опыта применения сформированных представ-
лений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, 
малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-
ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и буду-
щему своей страны и родного края, проявление уважения к тра-
дициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 
и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-
ностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  
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— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки ин-
дивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-
честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 
персонажей художественных произведений в ситуации нрав-
ственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по-
средством накопления и систематизации литературных впечат-
лений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса к художе-

ственной культуре, к различным видам искусства, восприимчи-
вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоцио-
нально-эстетической оценки произведений фольклора и художе-
ственной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, вы-
разительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоцио-
нального благополучия: 

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

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте-
рес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотно-
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шений человека и животных, отражённых в литературных про-
изведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора; 

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

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, са-
моразвитии средствами литературы, развитие познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и са-
мостоятельности в познании произведений фольклора и художе-
ственной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе у обучающихся будут сформированы познавательные универ-
сальные учебные действия: 

базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 
для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 
событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложен-
ному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-
ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольк-
лорного и художественного текста, при составлении плана, пере-
сказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 
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объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее подходящий (на основе предложенных критериев);  

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классифи-
кации, 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 источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа её 
проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при по-
иске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, зву-
ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формиру-
ются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 
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— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формиру-
ются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-
альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-
вания, 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, подчи-
няться; 

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

женные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего об-
разования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 
специфику содержания предметной области, ориентированы на приме-
нение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

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

нения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 
важности чтения для личного развития, находить в художе-
ственных 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 



52 

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

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-
ных 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 произведе-
ния: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произ-
ведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушан-
ного/прочитанного произведения: определять последовательность 
событий в произведении, характеризовать поступки (положи-
тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незнако-
мого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произ-
ведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 
использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), под-
тверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные клю-
чевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

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

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

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не 
менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, ил-
люстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 
и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитан-
ной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополни-
тельной информации в соответствии с учебной задачей.  
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (пред-
метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-
нирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения рус-
ского родного языка, а также подходы к отбору содержания, характери-
стику основных содержательных линий, место учебного предмета 
«Родной язык (русский)» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обу-
чения, основные методические стратегии обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (рус-
ский)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные результаты по 
родному языку (русскому) за каждый год обучения.  

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать 
при изучении той или иной темы.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне началь-
ного общего образования подготовлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. 
№ 64100), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориенти-
рована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной про-
грамме воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» раз-
работана для организаций, реализующих программы начального общего 
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образования. Программа разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету 
«Родной язык (русский)», ориентированной на современные тенденции в 
школьном образовании и активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю: 
1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего обра-
зования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обу-
чения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образова-
тельной программой начального общего образования (в редакции про-
токола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию); Примерной программой воспи-
тания (одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом осо-
бенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 
распределение учебного времени на изучение определённого разде-
ла/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 
для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования в части требований, заданных Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования к пред-
метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса рус-
ского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литера-
турное чтение».  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения русского родного языка являются: 
 осознание русского языка как одной из главных духов-

но-нравственных ценностей русского народа; понимание значения 
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 
своего народа, осознание национального своеобразия русского 
языка; формирование познавательного интереса к родному языку 
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и желания его изучать, любви, уважительного отношения к рус-
скому языку, а через него — к родной культуре;  

 овладение первоначальными представлениями о единстве и мно-
гообразии языкового и культурного пространства Российской 
Федерации, о месте русского языка среди других языков народов 
России; воспитание уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального 
общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной 
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лек-
сических и фразеологических единиц с национально-культурной 
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 
русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, 
свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оцени-
вать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в 
языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразо-
вывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в раз-
ных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 
и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный предмет «Родной 
язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и литера-
турное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представ-
ленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, 
Примерной основной образовательной программе начального общего 
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образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме  33 часа 
в 1 классе  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удо-
влетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обу-
чающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 
внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи™ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 
государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности 
те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредствен-
ную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о 
языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противо-
речии подвижности и стабильности как одной из основных характери-
стик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, 
школьный курс русского родного языка опирается на содержание ос-
новного курса, представленного в образовательной области «Русский 
язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Ос-
новные содержательные линии настоящей программы соотносятся с 
основными содержательными линиями основного курса русского языка 
в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших 
школьников как носителей языка способности ориентироваться в про-
странстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение истори-
ческих фактов развития языка; расширение представлений о различных 
методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 
проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практиче-
скую речевую деятельность. 
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В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает 
содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 
языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотреби-
тельных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 
истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 
культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обес-
печивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений 
о нормах современного русского литературного языка, развитие по-
требности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться слова-
рями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 
речи: практическое освоение норм современного русского литератур-
ного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознан-
ного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершен-
ствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, раз-
витием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с тек-
стами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 
создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обо-
значающие предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: 
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, 
кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по преду-
преждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как пра-
вильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, во-
прос как запрос на новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художе-
ственных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты при реализации основных направлений воспитательной де-
ятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и 
культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-
тичности, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов 
России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с ху-
дожественными произведениями; 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-
ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-
ношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на соб-

ственный 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 фи-
зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка); 
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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 дея-
тельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-
дей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 
при поиске дополнительной информации в процессе языкового образо-
вания; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про-
являющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

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

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-
фессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 

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

текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из состав-
ляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-
тельность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 
интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в 
его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие познава-
тельные универсальные учебные действия. 
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Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых 
единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых 

единиц; классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

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

выявлять недостаток информации для решения учебной и практиче-
ской задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 
на дополнительную информацию; 

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

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

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

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

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (клас-
сификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учи-
теля вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

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

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

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочни-
ках; 

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

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-
телей, законных представителей) правила информационной безопасно-
сти при поиске информации в Интернете (информации о написании и 
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произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о си-
нонимах 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 представ-
ления лингвистической информации.  

 

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

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

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалоги и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

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

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

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

Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-
ся, самостоятельно разрешать конфликты; 

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

образцы.  

 

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

планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, 

находить орфографические и пунктуационные ошибки; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклас-

сников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение че-
тырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отно-
шения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 
культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 
и величия русского языка; приобщение к литературному наследию рус-
ского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение 
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом 
значения, обозначающие предметы традиционного русского быта 
(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определе-
ния лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами; 
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— осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученно-
го); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 
— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или яв-
лению реальной действительности;  

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофи-
циальной речевой ситуации; 

— уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало 
и завершение диалога и др.); 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диа-
лога; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выраже-
ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации обще-
ния; 

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 
и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-
ста: выделять в нём наиболее существенные факты. 



65 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке») включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-чения 
предмета, а также подходы к отбору содержания, характеристику ос-
новных тематических разделов, место учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обу-
чения, основные методические стратегии обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся средствами учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения, а также предметные результаты за 
каждый год обучения.  

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по выделенным содержательным разделам, раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 
изучении той или иной темы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) 
языке на уровне начального общего образования подготовлена в соот-
ветствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
„Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.  
№ 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением 
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ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» разработана для организаций, реализующих 
программы начального общего образования. Программа направлена на 
оказание методической помощи образовательным организациям и учи-
телю и позволит: 

1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литера-
турное чтение на родном (русском) языке» современные подходы к до-
стижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-
ском) языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Пример-
ной основной образовательной программой начального общего образо-
вания (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); Пример-
ной программой воспитания (одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, протокол от  

2 июня 2020 г. № 2/20); 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом осо-

бенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 
распределение учебного времени на изучение определённого разде-
ла/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 
для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования в части требований, заданных Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования к пред-
метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса лите-
ратурного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык 
и литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на 
родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания 
места и роли литературы на родном языке в едином культурном про-
странстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения 
к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических цен-
ностей; понимания роли фольклора и художественной литературы род-
ного народа в создании культурного, морально-этического и эстетиче-
ского пространства субъекта Российской Федерации; на формирование 
понимания родной литературы как одной из основных националь-
но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций, формирования пред-
ставлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания по-
требности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 
культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская лите-
ратура включает в себя систему ценностных кодов, единых для 
нацио-нальной культурной традиции. Являясь средством не только их 
сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литера-
тура устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоя-
щего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 
младших школьников.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (рус-
ском) языке» являются:  

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и рус-
скому языку как существенной части родной культуры;  

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство 
своего народа и приобщение к его культурному наследию и со-
временности, к традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей от-
ветственности за сохранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принад-
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лежности; формирование ценностей многонационального рос-
сийского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному 
опыту русского народа, введение обучающегося в культур-
но-языковое пространство своего народа; формирование у млад-
шего школьника интереса к русской литературе как источнику 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравствен-
но-этических ценностях, значимых для национального русского 
сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 
русского языка на основе изучения произведений русской лите-
ратуры; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития 
личности, для речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 
создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» составлена на основе требований к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы, представленных в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 
33 часа в 1 классе. На изучение инвариантной части программы отво-
дится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 
учебных часов, отводится на вариативную часть программы, которая 
предусматривает изучение произведений, отобранных составителями 
рабочих программ для реализации регионального компонента содержа-
ния литературного образования, учитывающего в том числе нацио-
нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит 
раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 
взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 
материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права 
тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную 
литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 
предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изу-
чения основного курса литературного чтения, входящего в предметную 
область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для 
расширения литературного и культурного кругозора младших школь-
ников; произведения фольклора и русской классики, современной рус-
ской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 
школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с 
ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 
Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произве-
дения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры 
русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 
великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на род-
ном (русском) языке» реализована благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 
характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской 
культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых от-
ражается мир русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, 
его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности вос-
приятия ребёнком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведе-
ниям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой ком-
ментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять 
особенности истории и культуры народа, а также содержание произве-
дений русской литературы.  

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 
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Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 
культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культур-
но-исторический подход к представлению дидактического материала, на 
основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки про-
граммы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопря-
жённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материаль-
ную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё од-
ной общей чертой обоих курсов является концентрирование их содер-
жания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного воз-
раста, что находит отражение в специфике выбранных произведений.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 
культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть 
до современности (например, доброта, сострадание, чувство справед-
ливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями проис-
ходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной 
школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 
национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с 
этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 
национальной культурной традиции, ключевые понятия русской куль-
туры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными геро-
ями значительного количества произведений выступают сверстники 
младшего школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для 
себя представленные в программе культурно-исторические понятия. В 
программу включены произведения, которые представляют мир детства 
в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 
формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 
ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исто-
рические периоды. В программе представлено значительное количество 
произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 
национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и 
понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые 
средствами других видов искусства, что позволяет представить обуча-
ющимся диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 
каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Рос-
сия — Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подраз-
делы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и 
книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». 
Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях 
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диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени 
(традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного 
списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также ва-
риативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих 
программах предполагает обращение к литературе народов России в 
целях выявления национально-специфического и общего в произведе-
ниях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных 
авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору 
и с учётом национально-культурной специфики региона.  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ1
 (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 
Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные 
сказки»). 

 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 
Произведения, отражающие представление о дружбе как нравствен-

но-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 
Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности.  

Произведения, отражающие традиционные представления о честности 
как  нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?».  

                                                           
1 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается 

слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия 
художественных произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов 
подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог. 
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Л. Н. Толстой. «Лгун». 
 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 
Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии 
окружающего мира. Например:  

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 
В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.  

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 
С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». 
Например:  

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 
П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, 
облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 
русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч.   

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается 
следующим деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, от-

ражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 
умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 
вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 
осознать текст). Соблюдение орфо-эпических норм чтения. Передача с 
помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных 
по объёму и жанру произведений. Понимание особенностей разных ви-
дов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 
фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нрав-
ственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 
сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 
многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, состра-
дание и др. Черты русского национального характера: доброта, беско-
рыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. 
Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 
почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры пра-
вославной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окру-
жающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носи-
теля и продолжателя русских традиций. Эмоцио-нально-нравственная 
оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутрен-
него мира героя, его переживаний; обращение к нравственным пробле-
мам. Поэтические представления русского народа о мире природы 
(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 
этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 
человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный коммен-
тарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 
текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном об-

суждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику рус-
ской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Вос-
произведение услышанного или прочитанного текста с опорой на клю-
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чевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 
пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 
формул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого 
этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 
выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объёму письменных высказываний по про-

блемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 
список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 
учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энцик-
лопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных лите-
ратурных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 
фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотво-
рение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; 
сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Наци-
ональное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художе-
ственной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных ли-
тературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятель-
ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собствен-
ного устного и письменного текста на основе художественного произ-
ведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 
опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 
русских художников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» в составе предметной области «Родной язык и лите-
ратурное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, сформулированным в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального общего образования.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты, представленные по основным направлениям 
воспитательной деятельности: 

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

том числе через изучение художественных произведений, отра-
жающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, понимание роли русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-
ного общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

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

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-
ностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 
художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на соб-

ственный жизненный и читательский опыт; 
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— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в 
том числе с использованием адекватных языковых средств, для 
выражения своего состояния и чувств; проявление эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и  морального  вреда  другим  людям (в том числе 
связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 
примеры художественных произведений; 

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

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-
честву своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в том числе в искусстве слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе инфор-
мационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого само-
выражения и соблюдении норм речевого этикета и правил обще-
ния; 

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

числе благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из художественных произведений; 

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

текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира, форми-

руемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведче-
ских понятий; 
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— познавательные интересы, активность, инициативность, любо-
знательность и самостоятельность в познании, в том числе по-
знавательный интерес к чтению художественных произведений, 
активность и самостоятельность при выборе круга чтения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие по-
знавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации пословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 
алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 
учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и прак-
тической задачи на основе предложенного алгоритма, формули-
ровать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 
делать выводы.  

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

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное миниисследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного текстового материала; 

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

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, 
справочник для получения запрашиваемой информации, для 
уточнения; 
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— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 
виде информацию в предложенном источнике: в словарях, спра-
вочниках; 

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

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, зву-
ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ре-
зультатов работы с текстами. 

 

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

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах пар-
ной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполнен-
ного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

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

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться, самостоятельно разрешать конфликты; 

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

женные образцы.  

 

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

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной за-

дачей по анализу текстов; 
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одно-

классников, объективно оценивать их по предложенным крите-
риям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-
ском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить:  

 понимание родной русской литературы как националь-
но-культурной ценности народа, как особого способа познания 
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка на основе изучения произведений русской литературы;  

 осознание значимости чтения родной русской литературы для 
личного развития; для познания себя, мира, национальной исто-
рии и культуры; для культурной самоидентификации; для при-
обретения потребности в систематическом чтении русской лите-
ратуры;  

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соот-
несение поступков героев с нравственными нормами, обоснование 
нравственной оценки поступков героев;  
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 овладение элементарными представлениями о национальном 
своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов;  

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про 
себя, владение элементарными приёмами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-
ных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для 
речевого самосовершенствования (умения участвовать в обсуж-
дении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и под-
тверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 
содержание прочитанного или прослушанного с учётом специ-
фики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять 
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 
стихотворные произведения);  

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 
собственного круга чтения;  

 использование справочных источников для получения дополни-
тельной информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 осознавать значимость чтения родной русской литературы для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; 
 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений 

русской литературы;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для 
речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной 
информации о значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному 
выбору. 
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МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального 
общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, представленных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования, а также программы 
воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 
«Математика и информатика») включает пояснительную записку, со-
держание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 
школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального об-
щего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематиче-
скому планированию. 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем уни-
версальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей 
младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропе-
девтический уровень формирования УУД. В познавательных универ-
сальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с ин-
формацией». С учётом того, что выполнение правил совместной дея-
тельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброже-
лательности при налаживании отношений) и коммуникативных (спо-
собность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 
универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном раз-
деле — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 



83 

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

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 
видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении 
той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы 
организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 
развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт вы-
полнения предметных и универсальных действий на математическом 
материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востре-
бованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих образовательных, развивающих целей, а также целей вос-
питания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 
значения величин и способов их измерения; использование арифмети-
ческих способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 
умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 
младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, постро-
енных на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжи-
тельность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьни-
ка — формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса 
к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств ин-
теллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 
мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-
матических терминах и понятиях; прочных навыков использования ма-
тематических знаний в повседневной жизни. 
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых ре-
зультатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 
становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством по-
знания закономерностей существования окружающего мира, 
фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обще-
стве (хронология событий, протяжённость по времени, образова-
ние целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометриче-
ских фигурах являются условием целостного восприятия творе-
ний природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического 
мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникатив-
ную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 
определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 
расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 
школьником многих математических явлений помогает его тяга к мо-
делированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 
задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 
графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов (количественные 
и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, ис-
пользование графических форм представления информации). Приобре-
тённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 
способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 
проверки правильности выполнения действий, а также различение, 
называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометри-
ческих величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене 
школы. 

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



85 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Тексто-
вые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 
«Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 
Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при из-
мерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и дву-
значные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; уста-
новление соотношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 
действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 
действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 
по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в тексто-
вой задаче. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 
слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 
отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямо-
угольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-
мощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в санти-
метрах. 

 

Математическая информация  
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Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 
объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по задан-
ному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продол-
жение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 
относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение дан-
ного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 
рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 
величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измере-
нием длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окру-
жающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических дей-
ствий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в 
жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 
— распределять объекты на группы по заданному основанию; 
— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу;  

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

тельность). 
Работа с информацией: 
— понимать, что математические явления могут быть представлены 

с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, ри-
сунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в таб-
личной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, по-
следовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
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— комментировать ход сравнения двух объектов; 
— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математиче-

ское отношение, представленное в задаче; описывать положение 
предмета в пространстве.  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельно-
сти; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструк-
цией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной за-
дачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 
ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
выполнения действия. 

Совместная деятельность: 
— участвовать в парной работе с математическим материалом; вы-

полнять правила совместной деятельности: договариваться, счи-
таться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать кон-
фликты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 
соответствии со своими возможностями и способностями. На его 
успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость 
психического созревания, особенности формирования учебной дея-
тельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 
работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, пред-
ставленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 
достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты 
в области становления личностных качеств и метапредметных действий 
и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 
самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами матема-
тического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 
развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предпо-
ложения 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 инфор-
мационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повсе-
дневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассни-
кам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
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— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения матема-
тических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 
интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 
поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения воз-
можности применения математики для рационального и эффек-
тивного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 
устранения трудностей; стремиться углублять свои математиче-
ские знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для 
решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 
проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 
— устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
— применять базовые логические универсальные действия: сравне-

ние, анализ, классификация (группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки 
для успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 
учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминоло-
гию: различать, характеризовать, использовать для решения 
учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделиро-
вание, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую информацию в разных источниках информационной 
среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную инфор-
мацию (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 элек-
тронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 
логическое рассуждение;  

— использовать текст задания для объяснения способа и хода ре-
шения математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
— объяснять полученный ответ с использованием изученной тер-

минологии;  

— 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 ви-
да — описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 
(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, изме-
рение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, ис-
правлять деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 
— планировать этапы предстоящей работы, определять последова-

тельность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных 
средств, предлагаемых в процессе обучения. 
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2) Самоконтроль: 
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 
— выбирать и при необходимости корректировать способы дей-

ствий; 
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, ве-

сти поиск путей преодоления ошибок; 
3) Самооценка: 
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование 
вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 
обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качествен-
ную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу 
между членами группы (например, в случае решения задач, тре-
бующих перебора большого количества вариантов, приведения 
примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа инфор-
мации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых дей-
ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок и труд-
ностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число; 
— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 
сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
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— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычита-
ние: выделять условие и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотно-
шение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять 
длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

— различать число и цифру; 
— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок; 
— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния относительно заданного набора объектов/предметов; 
— группировать объекты по заданному признаку; находить и назы-

вать закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 
— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 
число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число 
раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 
действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 
пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в 
пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множи-
тели, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
— использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 
времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразо-
вывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; 
определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 
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результата измерений; сравнивать величины длины, массы, вре-
мени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-
ше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять за-
дачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); пла-
нировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформ-
лять его в виде арифметического действия/действий, записывать 
ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ло-
маную, многоугольник; выделять среди четырехугольников пря-
моугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 
прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; ис-
пользовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью ли-
нейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, пери-
метр прямоугольника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-
ния со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые 
логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, 
величин, геометрических фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 
фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст 
задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 
числовые данные на рисунке (изображении геометрических фи-
гур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
— составлять (дополнять) текстовую задачу; 
— проверять правильность вычислений. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 
число, в заданное число раз (в пределах 1000); 
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— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 
пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — 

устно и письменно);  

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деле-
ние с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 
значения числового выражения (со скобками/без скобок), содер-
жащего арифметические действия сложения, вычитания, умно-
жения 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, се-
кунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни еди-
ницы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, изме-
рительных инструментов длину, массу, время; выполнять при-
кидку и оценку результата измерений; определять продолжи-
тельность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимо-
сти, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 
на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 
— сравнивать величины, выраженные долями; 
— знать и использовать при решении задач и в практических ситу-

ациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчё-
тов) соотношение между величинами; выполнять сложение и 
вычитание однородных величин, умножение и деление величины 
на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 
планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализи-
ровать 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 чис-
ловых значений); 
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— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-
угольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-
ждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 
то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 
изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
— извлекать и использовать информацию, представленную в табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира (например, расписание, режим работы), в предметах повсе-
дневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 
образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 
выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 
умножение и деление многозначного числа на однозначное, дву-
значное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 
остатком — письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без ско-
бок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 
деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметиче-
ских действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять про-
верку полученного результата по критериям: достовер-
ность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 
помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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— использовать единицы величин для при решении задач (длина, 
масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 
месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических си-
туациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 
путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 
скорость движения транспортного средства; определять с помо-
щью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 
оценку результата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразо-
вание заданных величин, выбирать при решении подходящие 
способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 
используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: достовер-
ность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 
(на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными дан-
ными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 
схем), находить и оценивать различные способы решения, ис-
пользовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 
— различать изображения простейших пространственных фигур: 

шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в про-
стейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простей-
шей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 
периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямо-
угольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-
ждения; приводить пример, контрпример;  
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— формулировать утверждение (вывод), строить логические рас-
суждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных 
связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно уста-
новленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения за-
дач информацию, представленную в простейших столбчатых 
диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явле-
ниях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 
предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 
прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диа-
грамму; 

— использовать формализованные описания последовательности 
действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных си-
туациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 
— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
— конструировать ход решения математической задачи; 
— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 
область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 
включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-
нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематиче-
скому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обяза-
тельного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 
обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 
действий — познавательных,  

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 
особенностей младших школьников. В первом и втором классах пред-
лагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе обучения только 
начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной дея-
тельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и добро-
желательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 
универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном раз-
деле — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-
шего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание 
по всем разделам содержания обучения каждого класса, а также рас-
крываются методы и формы организации обучения и характеристика 
деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той 
или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования, представленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образования, 
программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стан-
дарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 
природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 
соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 
возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём че-
ловека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 
социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обще-
ствоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в со-
держании данного учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как 
с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобре-
тённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятель-
ности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 
определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, тра-
дициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового куль-
турного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 
правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 
богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-
но-положительного отношения к природе в соответствии с экологиче-
скими нормами поведения; становление навыков повседневного прояв-
ления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-
зультатов обучения является раскрытие роли человека в природе и об-
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ществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и осво-
ение 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 обучаю-
щихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе разви-
вающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 
осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 
«Человек и его самость», «Человек и познание». 

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

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 
школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одно-
классниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; осве-
щение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 
семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 
(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном 
крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 
Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 
мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 
(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 
между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 
поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дико-
растущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здоро-
вого питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользо-
вание бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 
ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать за-
висимость изменений в живой природе от состояния неживой 
природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных 
(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 
их, устанавливать различия во внешнем виде. 

 Работа с информацией: 
 понимать, что информация может быть представлена в разной 

форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 
вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться 
к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название 
страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 
с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предло-
женному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в 
рассказе своё отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 
различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 сравнивать организацию своей жизни с установленными прави-

лами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 
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активность, закаливание, безопасность использования бытовых 
электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах 
и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать наруше-
ния режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 
дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами. 

Совместная деятельность: 
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: догова-

риваться, справедливо распределять работу, определять наруше-
ние правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 
возникающие конфликты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 
новообразования находятся в стадии становления и не отражают за-
вершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соот-
ветствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особен-
ностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 
планируемые результаты освоения программы учебного предмета 
«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных дости-
жений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планиру-
емые результаты начинаются с характеристики обобщённых достиже-
ний в становлении личностных и метапредметных способов действий и 
качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформи-
рованы у младших школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» ха-
рактеризуют готовность обучающихся руководствоваться традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-
ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 
обучающихся, в части:  

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

понимание особой роли многонациональной России в современ-
ном 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 много-
национальной культуре своей страны, уважения к своему и другим 
народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 
осознание прав и ответственности человека как члена общества. 
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Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к лю-

дям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые стро-
ятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доб-
рожелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление спо-
собности договариваться, неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой худо-

жественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради-
циям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобра-
зующей деятельности, в разных видах художественной деятель-
ности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для 
себя и других людей) образа жизни; выполнение правил без-
опасного поведении в окружающей среде (в том числе информа-
ционной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обита-
ния, бережное отношение к физическому и психическому здоро-
вью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  

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

гических норм поведения, бережного отношения к природе, 
неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного ин-
тереса, активности, инициативности, любознательности и само-



106 

стоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с исполь-
зованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природ-

ной и социальной среды обитания), проявлять способность ори-
ентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — 

целое; причина — следствие; изменения во времени и 
в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 
для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алго-
ритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-
ческой) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, неслож-
ные 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 по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 
природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зо-
ны), а также в социуме (лента времени; поведение и его послед-
ствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-
вание по установлению особенностей объекта изучения и связей 
между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
исследования). 

3) Работа с информацией: 
 использовать различные источники для поиска информации, вы-

бирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-
нике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-
стоятельно или на основе предложенного учителем способа её 
проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 
 читать и интерпретировать графически представленную инфор-

мацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 
диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приво-
дить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять ува-
жительное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 
мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 
поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
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 конструировать обобщения и выводы на основе полученных ре-
зультатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их дока-
зательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 
изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной пре-
зентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступ-
ления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и опера-
ций. 

2) Самоконтроль: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 
помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения, в том числе в жи-
тейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 
свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 
решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 
формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совмест-
ной деятельности (на основе изученного материала по окружаю-
щему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо рас-
пределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их воз-
никновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 
профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 
школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 
страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школь-
ных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 
профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, создан-
ные человеком, и природные материалы, части растений (корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 
родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и до-
машних животных; сезонные явления в разные времена года; де-
ревья, кустарники, травы; основные группы животных (насеко-
мые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 
признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домаш-
ними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за се-
зонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 
том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; 
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 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 
и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 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 элек-

тронным дневником и электронными ресурсами школы. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

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

Содержание программы распределено по модулям с учётом прове-
ряемых требований к результатам освоения учебного предмета, выно-
симым на промежуточную аттестацию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 
формировании художественной культуры учащихся, развитии художе-
ственно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 
действительности путём освоения начальных основ художественных 
знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

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

Содержание предмета охватывает все основные вида визуаль-
но-пространственных искусств (собственно изобразительных): началь-
ные 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, худо-
жественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 
начальной школы большое значение также имеет восприятие произве-
дений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 
рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 
средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обу-
чающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архи-
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тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предмет-
но-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-
ловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 
задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 
времени на восприятие произведений искусства и эстетического 
наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художе-
ственной деятельности и технически доступным разнообразием худо-
жественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного време-
ни. При опоре на восприятие произведений искусства художествен-
но-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в соб-
ственной художественной деятельности, в процессе практического ре-
шения художественно-творческих задач.  

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобра-
зительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и яв-
ляется обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобрази-
тельное искусство» структурировано как система тематических модулей 
и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 
образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение со-
держания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 
выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариа-
тивной части учебного плана, определяемой участниками образова-
тельного процесса. При этом предполагается не увеличение количества 
тем для изучения, а увеличение времени на практическую художе-
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ственную деятельность. Это способствует качеству обучения и дости-
жению более высокого уровня как предметных, так и личностных и ме-
тапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом 
классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или го-
ризонтального формата листа в зависимости от содержания изображе-
ния.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 
линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

а-
сти. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном ис-
кусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», 
кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 
каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настро-
ения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и вос-
приятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная вырази-
тельность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 
состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 
техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие вообра-
жения. 
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Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 
тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 
птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручива-
ния.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 
игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 
закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 
урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 
объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнамен-
тами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 
круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последова-
тельное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 
использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 
игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём склады-
вания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы скла-
дывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 
мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 
зданий. 
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объ-
ёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 
надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-
ного и эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и пред-
метной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналити-
ческой и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержа-
тельных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-
стояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 
В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полу-
чаемых знаний и творческих практических задач — установок наблю-
дения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоциональ-
ного содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зри-
тельных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-
ствующих изучаемой теме.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 
соответствии с ФГОС начального образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 
духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич-
ностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие инди-
видуально-личностные позиции и социально значимые личностные ка-
чества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-

тивному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 
интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 
школьниками содержания традиций отечественной культуры, выра-
женной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изоб-
разительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 
заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства лич-
ной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 
приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 
культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 



118 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 
другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художествен-
ного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучаю-
щегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые 
знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосо-
знания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие раз-
вития социально значимых отношений обучающихся, формирования 
представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эсте-
тическое воспитание способствует формированию ценностных ориен-
таций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоци-
онально 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 художествен-
но-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 
искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 
неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художе-
ственно-творческой работы по освоению художественных материалов и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта. Вос-
питываются стремление достичь результат, упорство, творческая ини-
циатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 
умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым за-
даниям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуаль-

ном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской компози-

ции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в простран-

ственных и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых от-

ношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в про-

цессе освоения выразительных свойств различных художественных ма-
териалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе само-
стоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 
определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского худо-
жественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенно-
стях объектов и состояния природы, предметного мира человека, го-
родской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  
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формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче-
ским и другим учебным установкам по результатам проведённого 
наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления ор-
наментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответ-
ственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 
жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания. 

 

Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художе-
ственные 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, элек-
тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-
кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художе-
ственные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 
учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 
действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межлич-

ностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное от-

ношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 
участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 
оценке и понимании обсуждаемого явления; 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 
позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной дея-
тельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, худо-
жественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 
позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставлен-
ной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способно-
сти сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 
людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её до-
стижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответ-
ственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 
задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 
используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на ос-
нове модульного построения содержания в соответствии с Приложением 
№ 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, утверждённому приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации. 
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1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических мате-
риалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 
основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 
опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 
обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравни-
вать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного распо-
ложения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 
выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать 
её в своей практической художественной деятельности.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 
товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 
позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 
выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 
своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 
смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 
впечатления, организованные педагогом. 



123 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразитель-
ных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 
плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 
представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 
объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручи-
вания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные при-
меры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); при-
водить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: расти-
тельные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 
деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной компо-
зиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 
людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 
народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская иг-
рушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 
практической художественной деятельности по мотивам игрушки вы-
бранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 
оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 
мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характери-
зовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объём-
ных простых геометрических тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный го-
род) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого пред-
мета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 
позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (располо-
жения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, постав-
ленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной 
установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эсте-
тической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблю-
дения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станко-
вой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных 
знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 
М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 
также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 
(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 
детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и це-
ленаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 
какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 
композиция в кадре. 
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МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образо-
вания составлена на основе «Требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего обра-
зования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований 
к результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования, а также на основе характеристики планируе-
мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся, представленной в программе воспитания (одоб-
рено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом 
актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучаю-
щихся и условий, необходимых для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов при освоении предметной обла-
сти «Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, уни-
версальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста-
новления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 
самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

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

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

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

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

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

 

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

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные под-
ходы к формированию личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения, сформулированных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответ-
ствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования 
(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию); Примерной 
программой воспитания (одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, протокол от 
2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом осо-
бенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 
используя рекомендованное в рабочей программе примерное распреде-
ление учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 
также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 
школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 
уникального вклада искусства в образование и воспитание делает не-
применимыми критерии утилитарности. 

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

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио-
нальной и познавательной сферы;  

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

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внут-
ренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 



128 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на пре-
красное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармо-
низация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 
доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 
образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 
собственный внутренний опыт эмоционального переживания.  

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

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструмен-

тах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, дви-

гательное моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонацион-

ная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, 
элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 
присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 
культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания.  
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Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемствен-
ность с образовательной программой дошкольного и основного общего 
образования, непрерывность изучения предмета и образовательной об-
ласти «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 
примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 
Образовательная организация может выбрать один из них либо само-
стоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического пла-
нирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внекласс-
ной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 
образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 
принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, 
которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. 
Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа 
в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образо-
вательная организация вправе использовать возможности сетевого вза-
имодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, организациями культур-
но-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокуль-
турную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, 
конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе осно-
ванных на межпредметных связях с такими дисциплинами образова-
тельной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 
чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики», «Иностранный язык» и др. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музы-
кальной 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 му-
зыкальным материалом. 

 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 уч. 
часа 

Весь мир 
звучит 

Звуки музыкальные и 
шумовые. Свойства зву-
ка: высота, громкость, 
длительность, тембр 

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 
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звуков 

Б) 
0,5—2 уч. 
часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипич-
ный ключ. 
Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной за-
писи, определение на слух звукоряда в отличие от других последо-
вательностей звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до». 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, постро-
енных на элементах звукоряда 

В) 
0,5—2 уч. 
часа 

Интонация Выразительные 
и изобразительные ин-
тонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких ин-
тонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного 
(просьба, призыв и др.) характера. 
Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 
вокальные и инструментальные импровизации на основе данных 
интонаций. 
Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 
примеры изобразительных интонаций 

Г) 
0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 
и короткие (восьмые 
и четвертные длительно-
сти), такт, тактовая черта 

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.  
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Д) 
0,5—4 уч. 
часа1 

Ритмиче-
ский рису-
нок  

Длительности половин-
ная, целая, шестнадца-
тые.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 
карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов. Разучи-
вание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 

  Паузы. Ритмические 
рисунки. Ритмическая 
партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-
ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-
ками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 
синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинат-
ных формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 
0,5—2 уч. 
часа 

Размер Равномерная пульсация. 
Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

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 дирижёр-
скими жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музы-
кальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 
музыку. 
На выбор или факультативно: 



133 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-
лодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере 

Ж) 
1—4 уч. 
часа 

Музы-
кальный 
язык 

Темп, тембр.  

Динамика (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо 
и др.). Штрихи (стаккато, 
легато, акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными тер-
минами, их обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух при восприятии музы-
кальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 
элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 
изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 
Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 
выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 
Использование элементов музыкального языка для создания опреде-
лённого образа, настроения в вокальных и инструментальных им-
провизациях. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-
лодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штрихо-
выми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 
Составление музыкального словаря 
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З) 
1—2 уч. 
часа 

Высота 
звуков 

Регистры. Ноты певче-
ского диапазона. Распо-
ложение нот на клавиа-
туре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлеж-
ности звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной за-
писи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение 
знакомых нот, знаков альтерации. 
Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 
регистра. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 
кратких мелодий по нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 
1—2 уч. 
часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 
плавное движение мело-
дии, скачки. Мелодиче-
ский рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 
рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, останов-
ками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музы-
кальных инструментах) различных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музы-
кальных фраз, похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 
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К) 
1—2 уч. 
часа 

Сопро-
вождение 

Аккомпанемент.  

Остинато. 
Вступление, заключение, 
проигрыш 

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 (зву-
чащими жестами или на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к 
знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных 
инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) 
к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах 

Л) 
1—2 уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. Запев, 
припев 

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 музыкаль-
ных произведений. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 
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М) 
1—2 уч. 
часа 

Лад Понятие лада. Семисту-
пенные лады мажор и 
минор. Краска звучания. 
Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра «Солныш-
ко — 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. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 
1—2 уч. 
часа 

Пентато-
ника 

Пентатоника —  

пятиступенный лад, рас-
пространённый у многих 
народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 
написанных в пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инстру-
ментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 
1—2 уч. 
часа 

Ноты 
в разных 
октавах 

Ноты второй и малой 
октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослежи-
вание 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. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 
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П) 
0,5—1 уч. 
час 

Дополни-
тельные 
обозначе-
ния в нотах 

Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, 
форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Испол-
нение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы 

Р) 
1—3 уч. 
часа 

Ритмиче-
ские ри-
сунки в 
размере 6/8 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. Шестна-
дцатые. Пунктирный 
ритм 

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, проговари-
вание ритмослогами. Разучивание, исполнение на ударных инстру-
ментах ритмической партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-
ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-
ками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-
лодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 уч. 
часа 

Тональ-
ность. 
Гамма 

Тоника, тональность. 
Знаки при ключе. Ма-
жорные и минорные то-
нальности (до 2—3 зна-

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». 
Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по но-
там. Освоение понятия «тоника». Упражнение на допевание неполной 
музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу». 
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ков  

при ключе) 
На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 
1—3 уч. 
часа 

Интервалы  Понятие музыкального 
интервала. Тон, полутон. 
Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, 
октава. Диссонансы: 
секунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной 
и минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного дви-
жения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов для 
определения краски звучания различных интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной харак-
терной интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухго-
лосия. 
На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 
голос в терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами 

У) 
1—3 уч. 
часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие ма-
жорное и минорное. По-
нятие фактуры. Фактуры 
аккомпанемента 
бас-аккорд, аккордовая, 
арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух ма-
жорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 
по звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами трёхголо-
сия. 
Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых 
песен, прослушанных инструментальных произведений. 
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На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 
1—3 уч. 
часа 

Музы-
кальная 
форма 

Контраст и повтор как 
принципы строения му-
зыкального произведе-
ния. Двухчастная, трёх-
частная и трёхчастная 
репризная форма. Рондо: 
рефрен и эпизоды 

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. 
На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 
форме. 
Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) 
по законам музыкальной формы 

Х) 
1—3 уч. 
часа 

Вариации Варьирование как прин-
цип развития. Тема. Ва-
риации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение 
за развитием, изменением основной темы. Составление наглядной 
буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу ва-
риаций. 
На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентич-
ности, 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 фольк-
лора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 
Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отли-
чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
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А)  

1—2 уч. 
часа 

Край, 
в котором 
ты живёшь 

Музыкальные традиции 
малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные 
инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 
местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен компо-
зиторов-земляков. 
Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 
Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б)  

1—3 уч. 
Русский 
фольклор 

Русские народные песни 
(трудовые, солдатские,  

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной традиционной музыкальной игре1. 
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часа 

 

хороводные и др.). Дет-
ский фольклор (игровые, 
заклички, потешки, счи-
талки, прибаутки) 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов иг-
рового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 
инструментах к изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 
синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 уч. 
часа 

Русские 
народные 
музыкаль-
ные ин-
струменты 

Народные музыкальные 
инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, 
гармонь, ложки). Ин-
струментальные наиг-
рыши.  

Плясовые мелодии 

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 музыкаль-
ных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 
которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 
голосам народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или краеведческого музея. 
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Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г)  

1—3 уч. 
часа 

Сказки, 
мифы и 
легенды 

Народные сказители. 
Русские народные ска-
зания, былины. Эпос 
народов  

России2.  

Сказки и легенды 
о музыке  

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, 
эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на слух музыкальных ин-
тонаций речитативного характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным 
и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 
сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, 
былины 

Д)  

2—4 уч. 
часа 

Жанры 

музыкаль-
ного 
фольклора  

Фольклорные жанры, 
общие для всех народов: 
лирические, трудовые, 
колыбельные песни, 
танцы и пляски. Тради-
ционные музыкальные 
инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, харак-
теристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 
мелодия, динамика и др.), 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 Феде- 

рации.  
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Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 
(звучащими жестами, на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) 
мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

Е)  

1—3 уч. 
часа 

Народные 
праздники 

Обряды, игры, хороводы, 
праздничная символи-
ка — на примере одного 
или нескольких народ-
ных  

праздников1  

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 
ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Россий-
ской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в кол-
лективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике 
фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представления. 
Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

Ж)  

1—3 уч. 
часа 

Первые 
артисты, 
народный 
театр 

Скоморохи.  

Ярмарочный балаган. 
Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 
Разучивание, исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. 
Творческий проект — театрализованная постановка 
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З)  

2—8 уч. 
часов 

Фольклор 
народов 
России 

Музыкальные традиции, 
особенности народной 
музыки республик Рос-
сийской Федерации3.  

Жанры, интонации, му-
зыкальные  

инструменты,  

музыканты-исполнители 

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 аккомпане-
ментов на ударных инструментах. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 
народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-
свящённые музыкальному творчеству народов России 

И)  

2—8 уч. 
часов 

Фольклор в 
творчестве 
професси-
ональных 
музыкан-
тов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные мелодии 
в обработке  

композиторов. Народные 
жанры, интонации  

как основа  

для композиторского 
творчества 

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 обра-
ботке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 
композиторском варианте. Обсуждение аргументированных оце-
ночных суждений на основе сравнения. 
На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение фотографий 
подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, горо-
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децкая роспись и т. д.) с творчеством современных художников, мо-
дельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 
росписи 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой 
моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во 
второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, 
украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 
реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя 
национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не 
только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых наци-
ональных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 
способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других наро-
дов и религий.  
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А)  

2—6 уч. 
часов  

Музыка 
наших со-
седей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му-
зыкальные инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора народов других стран. Опреде-
ление характерных черт, типичных эле-
ментов музы- 

Б)  

2—6 уч. 
часов 

Кавказские 
мелодии и 
ритмы1 

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и жанры. Композиторы и музыкан-
ты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана2. 

Близость музыкальной культуры этих стран 
с российскими республиками Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, особенно-
стями исполнения и звучания народных 
инструментов. 
Определение на слух тембров инструмен-
тов.  

Классификация на группы духовых, удар-
ных, струнных.  

Музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов. 
Двигательная игра — импровиза-
ция-подражание игре на музыкальных ин-
струментах.  

Сравнение интонаций, жанров, ладов, ин-
струментов других народов с фольклор-
ными элементами народов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 

В)  

2—6 уч. 
часов 

Музыка 
народов 
Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских 
народов3. Канон. Странствующие музыканты. 
Карнавал 

Г)  

2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Испании и 
Латинской 
Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. Тан-
цевальные жанры4. Профессиональные компози-
торы и исполнители5 

Д)  

2—6 уч. 
часов 

Музыка 
США 

Смешение традиций и культур в музыке Северной 
Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 
негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 
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Дж. Гершвина аккомпанементов к ним (с помощью зву-
чащих жестов или на ударных инструмен-
тах). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах народных 

Е)  

2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Японии 
и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран 
Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 
музыкальные инструменты. Пентатоника 

Ж)  

2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Средней 
Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казах-
стана, Киргизии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по нотной за-
писи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые музы-
кальной культуре народов мира 

З)  

2—6 уч. 
часов 

Певец сво-
его народа 

Интонации народной музыки в творчестве зару-
бежных композиторов — ярких представителей 
национального музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством композиторов. 
Сравнение их сочинений с народной музы-
кой. Определение формы, принципа разви-
тия фольк- 

И)  

2—6 уч. 
часов 

Диалог 
культур 

Культурные связи между музыкантами разных 
стран.  

Образы, интонации фольклора других народов и 
стран в музыке отечественных и зарубежных ком-
позиторов (в том числе образы других культур в 

лорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем инстру-
ментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных во-
кальных сочинений. 
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музыке русских композиторов и русские музы-
кальные цитаты в творчестве зарубежных компо-
зиторов) 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах композиторских мелодий, 
прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
посвящённые выдающимся композиторам 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 
направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы под-
линные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках ка-
лендарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музы-
кального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной му-
зыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 
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А) 
1—3 уч. 
часа 

Звучание 
храма 

Колокола.  

Колокольные звоны 
(благовест, трезвон 
и др.). 
Звонарские  

приговорки.  

Колокольность в музыке 
русских композиторов 

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 композиторов1 с ярко выраженным изоб-
разительным элементом колокольности. Выявление, обсуждение 
характера, выразительных средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на ко-
локольне. 
Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 
приговорок. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофо-
нах композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов 

Б) 
1—3 уч. 
часа 

Песни ве-
рующих 

Молитва, хорал, песно-
пение,  

духовный стих. 
Образы духовной музыки 
в творчестве композито-
ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений рели-
гиозного содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере 
исполнения, выразительных средствах. 
Знакомство с произведениями светской музыки, в которых вопло-
щены молитвенные интонации, используется хоральный склад зву-
чания. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 
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Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений 

В) 
1—3 уч. 
часа 

Инстру-
ментальная 
музыка 
в церкви 

Орган и его роль 
в богослужении. Творче-
ство И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 
создания, устройству органа, его роли в католическом и протестант-
ском 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. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемная 
ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого музы-
кального инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об органе. 
Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 
впечатлений от восприятия органной музыки 

Г) 
1—3 уч. 
часа 

Искусство 
Русской 
право-

Музыка в православном 
храме.  

Традиции исполнения, 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной те-
матики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 
светской музыки. 
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

славной 
церкви 

жанры  

(тропарь, стихира, вели-
чание и др.). Музыка и 
живопись, посвящённые  

святым. Образы Христа, 
Богородицы 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ 
типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики 
и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 
святым, Христу, Богородице. 
На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах 

Д) 
1—3 уч. 
часа 

Религиоз-
ные 
праздники 

Праздничная служба, 
вокальная  

(в том числе хоровая) 
музыка религиозного 
содержания1  

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 
определение характера музыки, её религиозного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 
вокальных произведений духовной музыки. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 
праздников 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 
музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть 
перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих ком-
позиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
0,5—1 уч. 
час 

Компози-
тор — ис-
полни-
тель — 

слушатель 

Кого называют компози-
тором, исполнителем? 
Нужно ли учиться слу-
шать музыку?  

Что значит «уметь слу-
шать музыку»? Концерт, 
концертный зал. 
Правила поведения 
в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание 
иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я — исполни-
тель». Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 
Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обу-
чающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музы-
кального произведения. 
Посещение концерта классической музыки 

Б) 
2—6  

уч. часов 

Компози-
торы — 

детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, 
Д. Б. Кабалевского и др.  

Слушание музыки, определение основного характера, музыкаль-
но-выразительных средств, использованных композитором. Подбор 
эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со сло-
вами. Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 
жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 
танцевального характера 

В) 
2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. 
Дирижёр, партитура, 
репетиция. Жанр кон-
церта — музыкальное 
соревнование солиста с 
оркестром1 

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. 
Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. Разучива-
ние, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической парти-
туры для 2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической пар-
титуры 

Г) 
1—2  

уч. часа 

Музы-
кальные 
инстру-
менты. 
Фортепиа-

Рояль и пианино. Исто-
рия изобретения форте-
пиано, «секрет» названия 
инструмента (форте + 
пиано). «Предки» и 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепи-
анных пьес в исполнении известных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во 
время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Де-
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

но «наследники» фортепиа-
но (клавесин, синтезатор) 

монстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 
пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра 
на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего 
устройства акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-
щая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педа-
лей и т. д.) 

Д) 
1—2  

уч. часа 

Музы-
кальные 
инстру-
менты. 
Флейта 

Предки современной 
флейты. Легенда о нимфе 
Сиринкс. Музыка для 
флейты соло, флейты 
в сопровождении форте-
пиано, оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 
музыкальных инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музы-
кантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музы-
кальных инструментах, истории их появления 

Е) 
2—4  

уч. часа 

Музы-
кальные 
инстру-
менты. 
Скрипка, 
виолончель 

Певучесть тембров 
струнных смычковых 
инструментов. Компози-
торы, сочинявшие скри-
пичную музыку. Знаме-
нитые исполнители, ма-

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания му-
зыки. 
Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 
авторов, определения тембров звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным ин-
струментам. 



155 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

стера, изготавливавшие 
инструменты 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-
щая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 
способов игры на нём 

Ж) 
2—6  

уч. часов 

Вокальная 
музыка 

Человеческий голос — 

самый совершенный 
инструмент. 
Бережное отношение к 
своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной музы-
ки: песни, вокализы, 
романсы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, 
вокализ, кант 

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 произ-
ведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных произведений композито-
ров-классиков. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 
Школьный конкурс юных вокалистов 

З) Инстру- Жанры камерной ин- Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слу-
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

2—6  

уч. часов 

ментальная 
музыка 

струментальной музыки: 
этюд, пьеса. Альбом. 
Цикл. Сюита. Соната. 
Квартет 

шание произведений композиторов-классиков. Определение ком-
плекса выразительных средств. Описание своего впечатления от 
восприятия.  

Музыкальная викторина. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 
Составление словаря музыкальных жанров 

И) 
2—6  

уч. часов 

Про-
граммная 
музыка 

Программная музыка. 
Программное название, 
известный сюжет, лите-
ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музы-
кального образа, музыкальных средств, использованных композито-
ром. 
На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные 
импровизации) по заданной программе 

К) 
2—6  

уч. часов 

Симфони-
ческая му-
зыка 

Симфонический оркестр. 
Тембры, группы инстру-
ментов. Симфония, сим-
фоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-
ментов. Определение на слух тембров инструментов симфонического 
оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» 
оркестром. 
Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Посещение концерта симфонической музыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 
2—6  

уч. часов 

Русские 
композито-
то-
ры-классик
и 

Творчество выдающихся 
отечественных компози-
торов 

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 и т. д.). Харак-
теристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 
средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 
формы.  

Чтение учебных текстов и художественной литературы биографиче-
ского характера.  

Вокализация тем инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

М) 
2—6  

уч. часов 

Европей-
ские ком-
позито-
ры-классик
и 

Творчество выдающихся 
зарубежных композито-
ров 

Н) 
2—6  

уч. часов 

Мастерство 
исполни-
теля  

Творчество выдающихся 
исполнителей — певцов, 
инструменталистов, ди-
рижёров. Консерватория, 
филармония, Конкурс 
имени П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 
музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 
в исполнении разных музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 
На выбор или факультативно: 
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Посещение концерта классической музыки. 
Создание коллекции записей любимого исполнителя. 
Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировав-
шимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложно-
стью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внима-
ния, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 
входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для воспри-
ятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необхо-
димо 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 компо-
зиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между совре-
менностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требо-
ваний художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—4 учеб-
ных часа 

Совре-
менные 

обработки 
классиче-
ской му-
зыки 

Понятие обработки, 
творчество современных 
композиторов 
и исполнителей, обра-
батывающих классиче-
скую музыку. 
Проблемная ситуация: 
зачем музыканты делают 
обработки классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки.  

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-
лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 
изменением характера музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в сопровождении совре-
менного ритмизованного аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к 
известным музыкальным темам композиторов- 

классиков 

Б) 
2—4 учеб-
ных часа 

Джаз Особенности джаза: им-
провизационность, ритм 
(синкопы, триоли, свинг). 
Музыкальные инстру-
менты джаза, особые 
приёмы игры на них.  

Творчество джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, разли-
чение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-
ных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров музыкальных инструментов, испол-
няющих джазовую композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, им-
провизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, син-
копами. 
На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов 

В) Исполни- Творчество одного или Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение их 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1—4 учеб-
ных часа 

тели со-
временной 
музыки 

нескольких исполнителей 
современной музыки, 
популярных у молодёжи2 

композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духов-
ной, народной музыкой). 
На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 
друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных 
популярных композиций 

Г) 
1—4 учеб-
ных часа 

Электрон-
ные музы-
кальные 
инстру-
менты 

Современные «двойни-
ки» классических музы-
кальных инструментов: 
синтезатор, электронная 
скрипка, гитара, бараба-
ны и т. д. 
Виртуальные музыкаль-
ные инструменты в ком-
пьютерных программах 

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. 
На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 
инструментов). 
Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 
Создание электронной композиции в компьютерных программах с 
готовыми семплами (Garage Band и др.) 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по 
ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт-
реты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 
как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 
фильмов. 

 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 учеб-
ных часов 

Музы-
кальная 
сказка 
на сцене, 
на экране 

Характеры персонажей, 
отражённые в музыке. 
Тембр голоса. Соло. Хор, 
ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкаль-
но-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 
героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, му-
зыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 
2—6 учеб-
ных часов 

Театр 
оперы 
и балета 

Особенности музыкаль-
ных спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, хор, 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 
фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 
Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

оркестр, дирижёр в му-
зыкальном спектакле 

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. 
На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши 

В) 
2—6 учеб-
ных часов 

Балет. Хо-
реогра-
фия — 

искусство 
танца 

Сольные номера 
и массовые сцены ба-
летного спектакля. 
Фрагменты, отдельные 
номера из балетов отече-
ственных композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими 
яркими сольными номерами и сценами из балетов русских компози-
торов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмической 
партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 
На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов 

Г) 
2—6 учеб-
ных часов 

Опера. 
Главные 
герои и 

Ария, хор, сцена, увер-
тюра — оркестровое 
вступление.  

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной 
партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терми-
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номера 
оперного 
спектакля 

Отдельные номера 
из опер русских 
и зарубежных компози-
торов1 

нологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из опер. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 
2—3 учеб-
ных часа 

Сюжет 
музыкаль-
ного спек-
такля 

Либретто. Развитие му-
зыки в соответствии с 
сюжетом. Действия и 
сцены в опере и балете. 
Контрастные образы, 
лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 
противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным разви-
тием, характеристика приёмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интони-
рование оркестровых фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и терминоло-
гические тесты. 
На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 
Создание любительского видеофильма на основе выбранного либ-
ретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Е) 
2—3 учеб-
ных часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История возникновения и 
особенности жанра. От-
дельные номера из опе-
ретт И. Штрауса, 
И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из 
оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музы-
кальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 
На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 
мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей 

Ж) 
2—3 учеб-
ных часа 

Кто создаёт 
музыкаль-
ный спек-
такль? 

Профессии музыкального 
театра: дирижёр, режис-
сёр, оперные певцы, ба-
лерины и танцовщики, 
художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 
спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 
театральных режиссёров, художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных поста-
новках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 
музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 
2—6 учеб-
ных часов 

Патриоти-
ческая и 
народная 

История создания, зна-
чение музыкаль-
но-сценических и 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патрио-
тических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, созда-
вавших к ним музыку. Диалог с учителем. 
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тема в те-
атре и кино 

экранных произведений, 
посвящённых нашему 
народу, его истории, теме 
служения Отечеству. 
Фрагменты, отдельные 
номера из опер, балетов, 
музыки к фильмам1 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. 
Обсуждение характера героев и событий. 
Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, историче-
ских событиях и подвигах героев. 
На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма патри-
отического содержания. 
Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тема-
тики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психоло-
гической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 
развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 
собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 
непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных 
средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 
настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потреб-
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ностей. 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 учеб-
ных часа 

Красота 
и вдохнове
ние 

Стремление человека к 
красоте 

Особое состояние — 

вдохновение.  

Музыка — возможность 
вместе переживать 
вдохновение, насла-
ждаться красотой. 
Музыкальное единство 
людей — хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни чело-
века.  

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. 
На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 
2—4 учеб-
ных часа 

Музы-
кальные 
пейзажи 

Образы природы в му-
зыке. Настроение музы-
кальных пейзажей. Чув-
ства человека, любую-
щегося природой. Му-
зыка — выражение глу-
боких чувств, тонких 
оттенков настроения, 
которые трудно передать 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 
природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера му-
зыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразительного 
искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 
Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красо-
те. 
На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 
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словами передача настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 
2—4 учеб-
ных часа 

Музы-
кальные 
портреты 

Музыка, передающая 
образ человека,  

его походку,  

движения, характер, ма-
неру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных интона-
циях 

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 произве-
дения. 
Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисов-
ки. 
На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой характер». 
Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра с 
помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 
2—4 учеб-
ных часа 

Какой же 
праздник 
без музы-
ки? 

Музыка, создающая 
настроение  

праздника1.  

Музыка в цирке, 
на уличном шествии, 
спортивном  

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.  
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празднике Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 
музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 
Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 
«Цирковая труппа» 

Д) 
2—4 учеб-
ных часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка —  

игра звуками. Танец — 

искусство  

и радость движения.  

Примеры популярных 
танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучивание, 
исполнение танцевальных движений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 
танцевальных композициях и импровизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального жанра. 
На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием 
музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 
2—4 учеб-
ных часа 

Музыка на 
войне, му-
зыка 
о войне 

Военная тема  

в музыкальном искус-
стве. Военные песни, 
марши, интонации, рит-
мы, тембры (призывная 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной 
музыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений военной 
тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 
музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 
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кварта, пунктирный 
ритм, тембры малого 
барабана, трубы и т. д.) 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 
2—4 учеб-
ных часа 

Главный 
музыкаль-
ный символ 

Гимн России —  

главный  

музыкальный символ 
нашей страны. Традиции  

исполнения  

Гимна России. 
Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. Знаком-
ство с историей создания, правилами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсме-
нов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение 
этических вопросов, связанных с государственными символами 
страны. 
Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы 

З) 
2—4 учеб-
ных часа 

Искусство 
времени 

Музыка — временно́е 
искусство. Погружение в 
поток музыкального 
звучания. 
Музыкальные образы 
движения, изменения и 
развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 
образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мы-
шечный тонус) при восприятии музыки. 
Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 
«Поезд», «Космический корабль» 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обуслов-
ливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп резуль-
татов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 
начального общего образования достигаются во взаимодействии учеб-
ной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 
освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 
города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопере-

живания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 
принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тра-

дициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное 
в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художе-
ственной и научной картины мира; познавательные интересы, актив-
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ность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-
дей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 
к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль-
но-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 
слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 
целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 
искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведе-
ния, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 
элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, класси-
фицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 
элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 
составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 
звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 
учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акусти-
ческой для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
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— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музы-
кального восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 
между реальным и желательным состоянием музыкальных явле-
ний, в том числе в отношении собственных музыкаль-
но-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 
слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 
музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирова-
ния; 

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-
вание по установлению особенностей предмета изучения и связей 
между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 
причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в 
форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 
классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 
эволюции культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа её 
проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) обучающихся) правила информационной без-
опасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, ин-
формацию в соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
предложенному учителем алгоритму; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 
стремиться понять эмоционально-образное содержание музы-
кального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 
или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 
исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
обыденной речи, понимать культурные нормы и значение инто-
нации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

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

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 
ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

— переключаться между различными формами коллективной, 
групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи; 
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-
альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-
вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 
на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных дей-
ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирова-
ния у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо-
собности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном об-
щении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении 
к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на до-
ступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 
музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 
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— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способ-
ностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального ис-
кусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 
исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 
творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкаль-
ной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, ко-
роткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 
значение соответствующих терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить 
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьи-
рование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную 
и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапа-
зона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 
музыке различных регионов России; 
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— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их 
фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 
солистов и коллективов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 
при исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопро-
вождением и без сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, ин-
струментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 
жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и компо-
зиторской музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных ин-
струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых ин-
струментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 
разных народов мира в сочинениях профессиональных компози-
торов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 
жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (пе-
сенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанро-
вые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений 
духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях зву-

чания духовной музыки Русской православной церкви (вариа-
тивно: других конфессий согласно региональной религиозной 
традиции). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть 
автора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 
танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 
песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (ка-
мерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать 
их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) со-
чинения композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характе-
ром, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным зву-
чанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 
восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные ком-
позитором для создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живо-
писи, литературы на основе сходства настроения, характера, 
комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной 
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных 
произведений, исполнительского стиля к различным направле-
ниям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 
др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, созна-
тельно пользоваться музыкально-выразительными средствами 
при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 
певческую культуру звука. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических 
жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 
увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музы-
кальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инстру-
ментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 
дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 
школы, исполнять песни, посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной при-
роды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многооб-
разия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напев-
ность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-
нием), декламационность, эпос (связь со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пережи-
вания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 
стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потреб-
ностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с ука-
занием примерного количества учебного времени. Для удобства вариа-
тивного распределения в рамках календарно-тематического планирова-
ния они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип 
допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределе-
ние количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет суще-
ственно 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 дея-
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тельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды де-
ятельности, которые может использовать в том числе (но не исключи-
тельно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 
обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: поясни-
тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематиче-
скому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предла-
гаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 
Приведён перечень универсальных учебных действий — познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 
быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 
возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и 
втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 
обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 
действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 
учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится 
на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, са-
морегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 
при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность 
вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 
дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-
шего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого 
класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 
характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при 
изучении той или иной темы. Представлены также способы организации 
дифференцированного обучения. 



181 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 
обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 
данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными уста-
новками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, 
данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концепту-
альной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 
формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности 
и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия 
требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а 
уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 
решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 
частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 
фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 
начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 
межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 
построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художе-
ственной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универ-
сальный источник инженерно-художественных идей для мастера; при-
рода как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятель-
ности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, ре-
ализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 
целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нрав-
ственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии явля-
ется основой формирования познавательных способностей школьников, 
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стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 
семейных традиций своего и других народов и уважительного отноше-
ния к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для фор-
мирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 
опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки 
для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной дея-
тельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и ис-
пользовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучаю-
щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 
освоения культурологических и конструкторско-технологических зна-
ний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках ис-
торически меняющихся технологий) и соответствующих им практиче-
ских умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 
предмета необходимо решение системы приоритетных задач: образо-
вательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации 
трудовой деятельности как важной части общей культуры чело-
века; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о 
предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 
человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и тех-
нологиях 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 различ-
ных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 
умений. 
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Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координа-
ции, глазомера через формирование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности твор-
ческого использования полученных знаний и умений 
в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов ум-
ственной деятельности посредством включения мыслительных 
операций в ходе выполнения практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 
изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к куль-
турным традициям, понимания ценности предшествующих куль-
тур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованно-
сти, 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 вдумчи-
вого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 
рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к 
взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 
«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 
классе и по 34 часа во 2—4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть 
увеличено за счёт части, формируемой участниками образовательных 
отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки 
достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 
проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 
организации проектно-исследовательской работы обучающихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных 
структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют 
ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с 
тем их содержательное наполнение развивается и обогащается кон-
центрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 
логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 
других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития 
требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии 
этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пре-
делах могут быть более свободными. 

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

2. Технологии ручной обработки материалов: 
 технологии работы с бумагой и картоном; 
 технологии работы с пластичными материалами; 
 технологии работы с природным материалом; 
 технологии работы с текстильными материалами; 
 технологии работы с другими доступными материалами1

. 

3. Конструирование и моделирование: 
 работа с «Конструктором»*2

; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластич-
ных материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 
4. Информационно-коммуникативные технологии*. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса выделенные основные структурные единицы явля-
ются обязательными содержательными разделами авторских курсов. 
Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы 
как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках 
интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 
творческих практик. Современный вариативный подход в образовании 
предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов 

                                                           
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
2 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 

к Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования с пометкой: «с учётом возможностей материаль-
но-технической базы образовательной организации». 
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по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная 
линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 
объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных 
видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются суще-
ственными, так как приводят к единому результату к окончанию 
начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных 
модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
1

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 
различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее по-
нятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окон-
чании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 
инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 
при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой 

                                                           
1 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их 

небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 
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на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 
условных графических изображений (называние операций, способов и 
приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 
нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей 
в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 
Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки мате-
риалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 
приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 
др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка 
на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про-
стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 
складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 
ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 
Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — оре-
хи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 
подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 
соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 
соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отме-
ривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластиче-
ские массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 
представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их вза-
имное расположение в общей конструкции. Способы соединения дета-
лей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 
образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Кон-
струирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-
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ствий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 
способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический 
уровень) 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии 
(в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (уст-
ную, графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 
выделять основные и второстепенные составляющие конструк-
ции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство 
и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учи-
теля или в учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 
информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 
ней. 

Коммуникативные УУД:  

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собствен-
ное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики об-
щения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 
мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 
содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 
учебную задачу; 
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— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опо-
рой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 
коллективном построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руко-
водствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 
работ;  

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к 
уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 
урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предло-
женным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную 
работу, к простым видам сотрудничества;  

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 
работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элемен-
тарное сотрудничество. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообра-
зования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; уважительное от-
ношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в со-
хранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 
миром природы; ответственное отношение к сохранению окру-
жающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отра-
жённых 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 — эмоциональ-
но-положительное восприятие и понимание красоты форм и об-
разов 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, ра-
боте на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-
регуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответ-
ственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 
этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в техно-
логии (в пределах изученного), использовать изученную терми-
нологию в своих устных и письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением суще-
ственных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и 
различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоратив-
но-художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 
практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изго-
товлении 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 ин-
формации в учебнике и других доступных источниках, анализи-
ровать 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 тех-

нологий для решения учебных и практических задач (в том числе 
Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 
информации и возможности её использования для решения кон-
кретных учебных задач; 
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— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 
реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное 
мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 
разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматрива-
ния) изделий декоративно-прикладного искусства народов Рос-
сии; 

— 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 со-
здании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего 
места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 
— устанавливать причинно-следственные связи между выполняе-

мыми 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; 
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— 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 не-
сложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мыс-
ленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 
средств и способов для его практического воплощения; предъяв-
лять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавли-

вать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 
процессе труда;  

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и ак-
куратной работы с клеем;  

— действовать по предложенному образцу в соответствии с прави-
лами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 
материала; экономия материала при разметке);  

— определять названия и назначение основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 
игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 
фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 
способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 
лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 
ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических 
операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от 
руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; 
сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 
«конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 
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— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; со-
блюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 
(по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию 
изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть 
их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 
способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пласти-
ческие, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их 
свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и при-
способления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 
работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 
— называть и выполнять последовательность изготовления не-

сложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не-

сложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, 
от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-
менту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 
складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой 
и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 
эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, ап-
пликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с помощью учителя выполнять практическую работу и самокон-

троль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
— различать разборные и неразборные конструкции несложных из-

делий; 
— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных 
материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в кол-
лективных работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного харак-
тера. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального 
общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, представленных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
развитии физических качеств и освоении физических упражнений оздо-
ровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 
образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из 
утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре1

. 

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть 
скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (геогра-
фических, социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обу-
чающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 
материально-технической базы, квалификации педагогического состава 
образовательной организации. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 
для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятель-
ности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и 
методистов на обновление содержания образовательного процесса, 
внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 
технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к ор-
ганизации занятий детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 
значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

                                                           
1 https://fgosreestr.ru/oop/223 
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воздействует на развитие их физической, психической и социальной 
природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 
свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 
ориентируется на активное вовлечение младших школьников в само-
стоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе яв-
ляется укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физи-
ческих качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 
спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формиро-
вание у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 
заключается в формировании у младших школьников необходимого и 
достаточного физического здоровья, уровня развития физических ка-
честв и обучения физическим упражнениям разной функциональной 
направленности. Существенным достижением такой ориентации явля-
ется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 
счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоя-
тельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной 
и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней 
зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим разви-
тием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается 
в приобщении обучающихся к истории и традициям физической куль-
туры 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 фор-
мируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих дей-
ствий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 
физической культуре для начального общего образования является 
личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический 
процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 
целостного развития становится возможным благодаря освоению 
младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей 
собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 
Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 
психической и социальной природы обучающихся. Как и любая дея-
тельность, она включает в себя информационный, операциональный и 
мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё от-
ражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 
программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится обра-
зовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культу-
ра». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в за-
нятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, раз-
витии национальных форм соревновательной деятельности и систем 
физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая куль-
тура» обеспечивается Примерными программами по видам спорта, ко-
торые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий 
физической культурой и могут использоваться образовательными орга-
низациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 
традиций, наличия необходимой материально-технической базы, ква-
лификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные ор-
ганизации могут разрабатывать своё содержание для модуля «При-
кладно-ориентированная физическая культура» и включать в него по-
пулярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 
основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 
традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 
основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каж-
дом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятель-
ной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапред-
метные и предметные результаты. Личностные результаты представлены 
в программе за весь период обучения в начальной школе; метапред-
метные и предметные результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достига-
ется посредством современных научно обоснованных инновационных 
средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 
технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в 
неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 

ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1—5 примерного не-
дельного учебного плана, третий час физической культуры может быть 
реализован образовательной организацией за счёт часов внеурочной 
деятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивных сек-
ций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 
занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 
физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 
упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 
людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 
культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических 
процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её разви-
тия. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведе-
ния 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 гимнастиче-
ской 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). Пе-
редвижение 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 раз-
бега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной ор-
ганизации подвижных игр. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основ-
ных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» на уровне начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духов-
но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-
питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию фи-
зической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 
деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 
соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 
помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвиж-
ных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной де-
ятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения 
здоровья, развитию физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной направ-
ленности, формированию основ и соблюдения правил здорового 
образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особен-
ностей физического развития и физической подготовленности, 
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влияния занятий физической культурой и спортом на их показа-
тели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овла-
дении познавательными, коммуникативными и регулятивными универ-
сальными учебными действиями, умения их использовать в практической 
деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 
каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях че-
ловека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей 
и физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить 
между ними общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 
возможные причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений 
и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физиче-
ской культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 
укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 
проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и по-
ложительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 
объективность определения победителей;  

регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 
упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной 
игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
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 характеризовать понятие «физические качества», называть физи-
ческие качества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укрепле-
нием здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие раз-
ных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать 
их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, со-
ставлять индивидуальные комплексы упражнений физкультми-
нуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару-
шения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического раз-
вития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 
соответствующие примеры её положительного влияния на орга-
низм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргумен-
тированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 
решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения по-
движных игр и спортивных соревнований, планированию режима 
дня, способам измерения показателей физического развития и 
физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 

учётом их учебного содержания, находить в них различия (лег-
коатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыж-
ной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических 
упражнений и развитию физических качеств в соответствии с 
указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного 
обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам 
подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 
возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
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 понимать историческую связь развития физических упражнений с 
трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних 
людей в современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 
способы её регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 
предупреждение развития утомления при выполнении физических 
и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, вы-
полнять правила поведения на уроках физической культуры, 
проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 
нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического раз-
вития и физических качеств в течение учебного года, определять 
их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 
активное участие с соблюдением правил и норм этического по-
ведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений 
и способов деятельности во время совместного выполнения 
учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 
выполнения физических упражнений и технических действий из 
осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учеб-
ных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 
физической культурой; 

регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректи-

ровать их на основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 
деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 
действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 
совместное коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 
физической подготовленности с возрастными стандартами, 
находить общие и отличительные особенности;  
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 выявлять отставание в развитии физических качеств от возраст-
ных стандартов, приводить примеры физических упражнений по 
их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназна-
чению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 
быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ра-
нее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учеб-
ного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении 
с учителем и учащимися, применять термины при обучении но-
вым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физиче-
ской культурой;  

регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоя-

тельность при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного мате-
риала и с учётом собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, прояв-
лять стремление к развитию физических качеств, выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся 
в овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 
культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельно-
сти, физическими упражнениями и техническими действиями из ба-
зовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протя-
жении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных заня-
тий; 
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 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.  
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной ос-
новой разработки программы формирования универсальных (обоб-
щённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые ре-
зультаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 
программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 
школы, необходимо осознавать их значительное положительное влия-
ние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками 
всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к примене-
нию полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими сертифициро-
ванными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными сведениями об информационной безопасности при 
работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающе-
гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-
тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 
образования. 
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 
для первого этапа школьного образования возможна, если устанавли-
ваются связь и взаимодействие между освоением предметного содер-
жания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-
метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-
держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 
как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 
на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 
всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 
числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной де-
ятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-
муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 
содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-
ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-
тельно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-
рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 
создающего риски, которые нарушают успешность развития обучаю-
щегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-
метного содержания в условиях реального и виртуального  представ-
ления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 
действий как наиболее значимых феноменов психического развития 
обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-
тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формиро-
вания УУД учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС 
НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 
совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-
тельности. К ним относятся: 
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— методы познания окружающего мира, в том числе представлен-
ного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-
ствительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-
менты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классифи-
кация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 
том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схе-
мы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-
посылкой формирования способности младшего школьника к самооб-
разованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-
нованием для формирования готовности младшего школьника к ин-
формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-
ния, членами многонационального поликультурного общества разного 
возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-
сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-
разовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-
муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-
раций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 
с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятель-
ное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повест-
вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 
поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-
тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 
собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 
точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-
контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
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осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий яв-

ляются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 
усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупрежде-
нию и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые ре-
зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 
Это сделано для осознания учителем того, что способность к результа-
тивной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение комму-
никативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, нахо-
дить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) во-
левые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-
нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 
как механизм конструирования современного процесса 
образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 
Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), крите-
риями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся 
в результате обучения на этом уровне образования психологические 
новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-
чаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 
построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 
сформированности универсальных учебных действий.  
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 
учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 
вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий 
и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-
цесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 
содержательные линии, которые в особой мере способствуют формиро-
ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 
предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 
требует применения определённого познавательного, коммуникативного 
или регулятивного универсального действия. К примеру, метод изме-
рения часто применяется к математическим объектам, типичен при 
изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 
уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 
можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-
разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-
меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-
нения учебного действия или операций на разном предметном содер-
жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 
действия, т. е. использования его независимо от предметного содержа-
ния. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 
учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-
кретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравне-
ние — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 
работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-
лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере прово-
цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 
использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-
ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 
моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя от-
казаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-
щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 
задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 
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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 дея-
тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, об-
суждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществ-
ляться с использованием информационных банков, содержащих раз-
личные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-
тового назначения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания раз-
ных объектов действительности на уроках окружающего мира органи-
зуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 
разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-
ствительность, которую невозможно представить ученику в условиях 
образовательной организации (объекты природы, художественные ви-
зуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 
чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возмож-
ность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказа-
тельства, формулировать обобщения практически на любом предметном 
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 
уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия фор-
мируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формиру-
ющих операциональный состав учебного действия. Цель таких зада-
ний — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответ-
ствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 
вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 
постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 
построение последовательности шагов на конкретном предметном со-
держании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 
новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к са-
мостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 
осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 



211 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 
также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 
реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучаю-
щегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 
самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 
опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках сов-
местно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) раз-
вивает способность детей работать не только в типовых учебных ситу-
ациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения пе-
дагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные опе-
рации наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 
следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для по-
вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 
вид деятельности (возможный только в условиях экранного представ-
ления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 
экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явле-
ний) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 
или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 
свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выде-
ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще-
ственные) и главные (существенные) свойства; выделение общих глав-
ных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при-
знаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного пред-
ставления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 
классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диф-
ференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 
в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 
операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выде-
ление их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 
наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 
каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающе-
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муся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 
общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-
щегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-
боты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в  рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 
учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 
ими освоения программы начального общего образования. Это не сни-
мает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучаю-
щихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 
подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 
контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 
входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 
ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддер-
жать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-
таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в элек-
тронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 
обязательно получится», но отметку можно поставить только в том слу-
чае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. воз-
можно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 
обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 
строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов началь-
ной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 
учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 
определён пропедевтический уровень овладения универсальными дей-
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ствиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных дей-
ствиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 
универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 
как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая куль-
тура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 
разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные дей-
ствия включают перечень базовых логических действий; базовых ис-
следовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 
УУД включают перечень действий участника учебного диалога, дей-
ствия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 
также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 
действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 
также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успеш-
ной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, образовательная организация может расширить содержание 
универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 
СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях ра-
боты за компьютером или с другими электронными средствами обуче-
ния.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-
тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направ-
ленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 
уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формиро-
вание универсального действия, но всё это может корректироваться, 
уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента 
обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 
конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МАОУ "СОШ № 25" города Улан-Удэ 

(далее – Программа) разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросве-

щения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций до-

школьного и среднего профессионального образования. 

 

 Программа направлена на создание условий гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживание ответ-

ственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре про-

граммы находится  личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
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Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества лич-

ности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАОУ СОШ № 25 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» осуществляет образова-

тельный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 

образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

        МАОУ СОШ № 25 расположено в Октябрьском районе города 

Улан-Удэ,  который  отличается развитой социальной инфраструкту-

рой.  В районе расположены образовательные, социальные, молодеж-

ные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках со-

циально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.   

МАОУ "СОШ № 25" - это образовательное учреждение с  мно-

голетней историей,  и в тоже время современное, динамично развива-

ющееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким 

уровнем мотивации на развитие детей и получении ими качественного 

образования. Образовательные модели школы построены на тесном 
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взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными участ-

никами образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, 

является основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, 

выступает базой воспитания человека, формирования его мировоззрения 

на годы вперед. В  МАОУ "СОШ № 25" организована  методическая 

деятельность над совершенствованием всех уровней образования, кото-

рая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также 

успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции 

образования.  

        Приоритетные направления воспитательной работы осу-

ществляют  объединения: 

- детская общественная организация «Республика Туяа» 

- образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз» 

- вокально-хоровая студия «Лойз» 

- кадетский хор "Честь имею!" 

- литературный клуб «Семь BOOKв» 

- клуб волонтеров «ДАНКО» 

- интеллектуальные клубы "Эридан" и «ШАНС» 

 - клуб "Авиатор" 

- военно-патриотический клуб «Патриот»  

- пресс-центр «Крошка.Ru» 

- клуб эковолонтеров "Ойкумена" 

- клуб эковолонтеров "Лесовичок" 

- дружина юных пожарных "Огоньки" 

- клуб ЮИД "Волшебный перекресток" 

- вокальная студия "Звездный дождь" 

- театральная студия «Монолог в маскараде» 
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- спортивные секции по направлениям «Волейбол», «Легкая атлети-

ка», «ОФП», «Баскетбол», «Подвижные игры». 

Принципы взаимодействия  всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей): 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и се-

мье; 

- безопасность ребенка при нахождении в образовательной орга-

низации; 

- комфортная психологическая среда для каждого; 

- совместная деятельность; 

- системность. 

Основные традиции воспитательной работы:  

- ключевые общешкольные дела; 

- коллективная разработка, проведение и анализ образовательных 

событий; 

- самоуправление на разных образовательных ступенях; 

- социальная активность; 

- поощрение социального проектирования; 

 - участие школьного омбудсмена в воспитательной работе. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, воспитанный в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации.  

Основываясь на базовых для нашего общества 
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ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в школе: 
воспитать свободную, творчески развитую, социально ориентированную 

личность, готовую к созидательной трудовой деятельности и нрав-

ственному поведению и способную к самореализации и к саморазвитию. 

Исходя из этого реализуются задачи: 

1) усвоение знаний основных норм поведения; 

2)  включение в социальные отношения; 

3) приобретение опыта осуществления соци-

ально значимых дел. 

  Целевые приоритеты воспитательной ра-

боты в начальной школе: 

- создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными расте-

ниями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-
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доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознатель-

ность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоро-

вый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в бе-

ду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или ре-

лигиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществля-

ется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятель-

ность»,  «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть школьников. Они плани-

руются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми  

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно 

с городской станцией юных техников, с центром допризывной подго-

товки молодежи, с советом ветеранов афганской войны, посвященные 

Дням воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда»,  

День памяти воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, 

День Победы, День народного единства и др.) -  организаторы на 

школьном уровне – активисты  военно-патриотического клуба «Патри-

от» и кадеты школы.  

 Всероссийские акции, посвященные защите окружающей 

среды и решению экологических проблем («Заповедный урок», «Все-

мирный день Земли», Всемирный день водных ресурсов», «Всемирный 

день окружающей среды», «Международный день птиц»,  «День 

Солнца», Международный день энергосбережения, "День снежного 

барса", "Синичкин день", экоакции по сбору макулатуры, использован-

ных батареек  и др.) -  организаторы на школьном уровне - активисты 

экологических клубов «Ойкумена». "Лесовичок". 

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здоро-

вого образа жизни:  обучение по программе «Равный обучает равного», 

обучающий тренинг «Любовь и ответственность» для волонтеров клуба,   

акции «Информационная палатка», участие в Международном проекте 

«Dance4life» и мн. др. 

 Всероссийские социальные проекты («Помоги пойти 

учиться»,  «День защиты детей»)  

На уровне школы: 
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 Детский пришкольный лагерь  «Радуга» (учащиеся 1-4 

классов)  - ежегодное многодневное событие, включающее в себя ком-

плекс коллективных творческих дел. (Продолжительность работы - 21 

день, по отдельному плану). 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направлен-

ный на получение знаний и практических навыков по основам безопас-

ности жизнедеятельности.  

 Школьная спортивная лига  - комплекс соревнований  

(Кросс Наций, легкоатлетический кросс  «Золотая осень», волейбол,  

баскетбол,  легкая атлетика, шахматно-шашечные турниры и др.) –  

организаторы - тренеры спортивных секций школы. 

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм 

ГТО.  

 День здоровья (1 раз в год, проводится на открытых спор-

тивных площадках на территории школы или на спортивных базах и 

загородных лагерях) – педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители). 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной тер-

ритории, сбор макулатуры и батареек. 

 Конкурс песни и строя – ежегодный смотр-конкурс команд 

обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества 

 Фестиваль досуга и творчества «Байкальские самоцве-

ты» - презентация проектов организации досуга  (творческие мастер – 

классы,  спортивные площадки, концерт, действующая страница в 

социальной сети ВК).   

 "Мы любим нашу школу" –  мероприятия, посвященные 

повышению имиджа школы («Посвящение в первоклассники», выборы 

органов самоуправления обучающихся школы,  «Кадетский бал», 

творческие и спортивные мероприятия).   
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 Новогодний марафон – сказочные представления для обу-

чающихся 1-4 классов, творческие и спортивные мероприятия. 

 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День соли-

дарности  в борьбе с терроризмом. Последний звонок и др.) 

 «Гордость школы № 25» - церемония награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, за-

щиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в об-

щешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных клю-

чевых дел;  

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний;  

- Выборы органа самоуправления класса;  

- День именинника; 

- День матери и День пожилого человека; 

- День защитника Отечества и Международный женский 

день; 

- Новогодние мероприятия;  

- Праздник окончания учебного года.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела 

школы и класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь  обучающегося (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения  обучающегося че-

рез частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать для него хорошим 

примером. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель органи-

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представите-

лями. В реализации видов и форм деятельности  классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-

бенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 организация участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправле-

ния класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопро-

вождение; 

 организация КТД (познавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности);    

 проведение классных часов. Тематика проведения определена 

в циклограмме для каждой параллели классов; 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение; походы и экскурсии; 
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 выработка совместно со школьниками законов класса, по-

могающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в учреждении. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях совместно с пси-

хологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жиз-

ненных проблем;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направлен-

ная на заполнение портфолио; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы в об-

щественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

  мотивация обучающихся совместно с учителя-

ми-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движе-

нии; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими учащи-

мися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями-предметниками, направленные на формирование единства мне-

ний и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса.   

Работа с родителями учащихся или их законными пред-

ставителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школь-

ников в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкур-

сов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Школьный урок» 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциа-

ла урока предполагает следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  проявления человеколюбия и добросердечности; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимодействию с другими детьми;      

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов;   

организация предметных образовательных событий: предметных 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных  игр, научно-практических 

конференций, дискуссионных площадок с целью развития познаватель-

ной и творческой  активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обуча-

ющихся с разными образовательными потребностями и индивидуаль-

ными возможностями; 
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- использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных при-

ложениях.  

 

3.4. Модуль Курсы внеурочной деятельности и программы До-

полнительного образования 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в деятельность, позволяющую   самореа-

лизоваться (получить опыт участия в социально значимых делах); 

- развитие способностей, склонностей детей в кружках, секциях, 

клубах, студиях; 

- создание традиций в детских объединениях;  

- формирование и развитие лидерских качеств;  

- поощрение детских инициатив и самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной дея-

тельности  и дополнительного образования происходит в рамках сле-

дующих выбранных школьниками  видов:  

Познавательная деятельность 

Наименование курса  Класс 

Юным  умникам и умницам 1 - 4  

Художественное творчество 

Наименование курса  Класс 

Вокальная студия «Лойз» 1-4 

Вокальная студия «Звездный дождь» 1-4 

Театральный клуб « Монолог в маскараде» 1-4 

 

Проблемно-ценностное общение 

Наименование курса  Класс 
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Лесовичок 1-4 

Ты пешеход и пассажир 1-4 

Уроки нравственности 3-4 

Туристско-краеведческая деятельность 

Наименование курса  Класс 

Я – гражданин России 3 – 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Наименование курса  Класс 

Народные игры 1-4 

Шахматы 1-4 

Трудовая деятельность и профориентация 

Наименование курса  Класс 

Кем быть 1 – 4  

Помощники  1 – 4  

 

 

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает ат-

мосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера помещений школы (фойе, коридоров про-

странств, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периоди-

ческая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучеб-

ные занятия; 
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- размещение в коридорных пространств и актовом зале регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории,   разбивка цветочных клумб 

и  аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровитель-

но-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии  на пришкольной 

территории стеллажей свободного книгообмена (Букроссинг), на кото-

рые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создаю-

щее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных событий школы (праздников, церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проек-

тов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооруже-
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нию альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инстал-

ляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль 3.6.Модуль «Работа с родителями» 

       Сотрудничество родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности  

на групповом уровне:  

Общешкольная Родительская конференция и Родительский комитет, 

органы участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей (Попечитель-

ский совет и Совет отцов); 

- Родительская конференция  – высший орган управления деятель-

ностью родительской общественности. В работе конференции   при-

нимают участие родители (законные представители) обучающихся 

школы в количестве трех человек от каждого класса. Конференция со-

зывается с целью привлечения родительской общественности к участию 

в организации учебного процесса. 

- Родительский комитет школы, являющийся органом управления, 

избирается на классных родительских собраниях. Решения родитель-

ского комитета школы являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения, которые приняты в соот-

ветствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ 
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директора по школе. В состав  родительского комитета школы входят 

представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве одного человека  от каждого класс 

«Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного вза-

имодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов (профессиональных пси-

хологов, врачей, социальных работников)   и обмениваться собствен-

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

        Дни открытых дверей для родителей, во время которых роди-

тели могут посещать школьные уроки, внеурочные занятия и  для по-

лучения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в шко-

ле; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществля-

ются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

-   работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-   участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и вос-

питанием конкретного ребенка; 

-  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

-  индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 
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Модуль 3.7. «Самоуправление» 

         Поддержка детского самоуправления помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших  классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может транс-

формироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление осуществляется следующим образом: 

 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКА ТУЯА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ ДОО РЕСПУБЛИКА ТУЯА 

СОВЕТ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ 

  (МЭРОВ ГОРОДОВ) 

ПАРЛАМЕНТ 

Мини-
стерство 
труда и 

профориен-
тации 

Мини-
стерство 
информа-
ции и ком-
муникаций 

Мини-
стерство 
культуры 
и творче-

ства 

Мини-
стерство 

спорта 
и здоро-

вья 

Мини-
стерство 

образо-
вания 
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На уровне школы: 

через деятельность Совет лидеров классов (мэры классов) и Парла-

мент,   создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета мэров, объединяющего мэров (лидеров)  

классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего  орган самоуправления Совет 

министров – активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям 

школьной жизни, инициирующего и организующего проведение лич-

ностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела 

школы, отвечающих за проведение тех или иных конкретных меропри-

ятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников, прошедших обучение по программе «Школьная служба 

примирения» и курируемой школьным психологом группы по урегули-

рованию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров, представляющих интересы класса в об-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕ-
НИЯ 

АКТИВ  КТД 
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щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.8. «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфлик-

тов между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способ-

ствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической де-

ятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфорт-

ной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
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деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психо-

лого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окруже-

нии с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, про-

тив курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктив-

ные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религи-

озные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, анти-

террористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморе-

флексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 
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девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятель-

ность в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущен-

ные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Модуль 3.9. «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными органи-

зациями, организациями культуры и спорта, общественными объедине-

ниями, традиционными религиозными организациями  народов России, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности 

и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнер-

ства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
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соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направлен-

ности при соблюдении требований законодательства Российской Феде-

рации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализу-

емые обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благо-

творительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направ-

ленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразова-

ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 Модуль 3.10. «Профориентация» 

          Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию диагностики. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  под-

готовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, ре-

шение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационных парков, профориентационных лаге-

рей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

вопросам выбора профессий обучающимися, прохождение профориен-

тационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее» и «ПроеКториЯ»), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро-

дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Модуль 3.11.«Детские общественные объединения» 

Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень 

важен для общества. Склонность к лидерству проявляется еще в детстве 

и развивается как качество личности, реализация которого служит 

средством ее самоутверждения и самоопределения. 
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Наименование Направление деятельности 

Авиамодельный клуб 

«Авиатор» 

 Развитие технического мышления; 

формирование знаний в области аэроди-

намики;  обучение детей использованию 

в речи правильной технической терми-

нологии, технических понятий и сведе-

ний; формирование навыков работы с 

инструментами и приспособлениями при 

обработке различных материалов; фор-

мирование умения самостоятельно ре-

шать вопросы конструирования и изго-

товления авиамоделей;  мотивация от-

ношения к обучению как важному и не-

обходимому для личности и общества 

делу. 

Образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Сюрприз» 

Вокально-хоровая студия 

«Лойз» 

Кадетский хор "Честь 

имею!" 

Вокальная студия "Звезд-

ный дождь" 

Театральная студия «Мо-

нолог в маскараде» 

Музыкальное творчество, хореография, 

театральное искусство 

 

 

Пресс-центр «Крошка.Ru» 

Знакомство с периодическими изда-

ниями; 

 Анализ газетного материала профес-
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сиональных изданий, участие в конкурсах 

детской прессы;  

Организация встреч с интересными 

людьми, пресс-конференций, проведение 

экспресс-опросов, тематических заседа-

ний; 

Выпуск школьной газеты (подбор ста-

тей, иллюстраций, фотографий, рисунков; 

реклама и распространение газет) 

Всестороннее отображение школьной 

жизни: школьные проблемы, школьные и 

городские праздники и мероприятия; 

 Освещение правовые аспекты жизни 

школьников; 

Информация об интересных людях 

нашей школы (учениках, учителях, роди-

телях, выпускниках); 

Публикация творческих работ уча-

щихся  школы (стихи, рассказы, пьесы, 

повести). 

Клуб эковолонтеров "Ле-

совичок" 

Обогащение учащихся знаниями о 

родном городе, воспитание любви крод-

ному городу; формирование граждан-

ственных понятий и навыков. 

Участие в добровольчестве (волонтер-

ском движении), формированиеи развитие 

личностных качеств, связанных с нерав-

нодушием имилосердием. 
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Клуб ЮИД «Волшебный 

перекресток» 

ческими навыками безопасного поведения 

на улицах и дорогах и оказания первой 

помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях. 

  Участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях, проводимых 

в рамках детского творчества; 

  Проведение массо-

во-разъяснительной работы по пропаган-

де безопасности дорожного движения; 

   Участие в патрулировании на доро-

гах с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

 

Модуль 3.12. «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потен-

циал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добро-

вольцев группа информационно-технической поддержки школьных ме-

роприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопро-

вождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

КВН, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьни-

ков и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответ-

ствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
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образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к школе, информационного про-

движения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы от-

крыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль 3.13. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживания, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности ре-

ализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу; 

- однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным при-

влечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка не-

обходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (рас-

пределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 
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им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятель-

ному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется само-

анализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип разделения ответственности за результаты личностного 

развития школьников; 

- принцип открытости и доступности. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социа-

лизации и саморазвития школьников является педагогическое наблю-

дение и диагностика.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и роди-

телями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание 

при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитатель-

ной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ «СОШ №25», при реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования (далее — 

учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
отборе учебного материала, формировании перечня результатов обра-
зования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образо-
вания реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечи-
вающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации в сфере образования, возможность 
изучения государственного (бурятского) языка Республики Бурятия и 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этого языка, 

по классам (годам) обучения. 
Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования 
программ начального общего образования различного уровня сложности 
и направленности с учетом образовательных потребностей и способно-
стей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образова-
ния составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образо-
вательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной ор-
ганизацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части про-
граммы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-
ренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами. 
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Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и не-
дельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 
шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 
объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соот-
ветствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образо-
вательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов дея-
тельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 
и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 
перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего об-
разования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использо-
вано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных пред-
метов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с 
учётом выбора участниками образовательных отношений учебных кур-
сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образователь-
ной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 
(экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведе-
ние общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-
ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образова-
тельной организации. Образовательные организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возмож-
ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования определяет ор-
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой про-
граммы начального общего образования в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами образовательной организации. Реали-
зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирова-
ния, направляемых на реализацию основной образовательной програм-
мы. 

В 1 классах СОШ 25 реализуется учебный план по пятидневной ра-
бочей неделе. Обучение ведется на русском языке, с изучением родного 
(бурятского) языка, как государственного. При проведении данных 
уроков допускается деление классов с численностью более 20 человек на 
подгруппы. 

Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организа-
ции 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 обучаю-
щихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — 

май); 
 



 

Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 
языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I    

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 4     

Литературное чте-
ние 

3     

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык (бу-
рятский) 

2     

Литературное чте-
ние  

на родном (бурят-
ском) языке 
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Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 
языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I    

Иностранный язык Иностранный язык –     

Математика и инфор-
матика 

Математика  4     

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2     

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

–     

Искусство Изобразительное 
искусство  

1     
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Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 
языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I    

Музыка 1     

Технология  Технология  1     

Физическая культура Физическая культу-
ра 

2     

Итого 20     

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 

Русский язык 

 1     

Учебные недели 33     
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Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 
языке)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I    

Всего часов 693     

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21     

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарны-
ми правилами и гигиеническими нормативами   

21     
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Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжи-
тельности выполнения 1 час — для 1 класса.  

В плане внеурочной деятельности определяются формы организации и объём внеурочной деятельности для обучаю-
щихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обу-
чения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных от-
ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) 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 т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций до-
полнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности МАОУ 
СОШ 25 заключает договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) и  с учётом требований СанПиН и 
мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет в 1 классе — 

33 недели.  «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показатели по количеству учебных занятий за четыре 
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года обучения, определённых федеральным государственным стандартом начального общего образования. Продолжи-
тельность учебной педели в 1 классе составляет 5 дней, продолжительность учебного года — 33 недели.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
 Учебный год начинается 1 сентября 2022года. 

Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами.      Максимальная аудиторная нагрузка обуча-
ющихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы I 

Максимальная нагрузка, часов 21 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по пятидневной 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; ноябрь, декабрь -  по 4 урока в день по 35 минут 
каждый, январь-май – по 4 урока; 

   1 день - 5 уроков по 40 минут каждый); 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
В 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) 
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3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

  В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе и через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС ООО по-
нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их все-
стороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях си-
стемы основного общего образования. 
Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.   

Организация внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 25» опирается на следующие нормативные документы:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобр-

науки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования");  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  
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• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-
танников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 
2 февраля 2011 г.);  

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;  

•  Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 25 мая  2015 года № 08-1228 «О 
направлении рекомендаций» (Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования, разработанные Российской академией образования);  

•  Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа  2015 года  № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»»;  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, твор-
ческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 
педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно орга-
низовать своё свободное время.  
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     Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований и т.д.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 
востребованность.  

Цели внеурочной деятельности:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 
среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проект-

но-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 
участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-
ность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 
практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 
организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 
кадровый состав); 
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— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной де-
ятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 

связь с урочной деятельностью; 
— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и куль-

турные особенности региона, где находится образовательная организация.  
 

     Описание модели организации внеурочной деятельности  

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требо-
вания федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 
занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу соци-
ализации обучающихся, воспитательные программы.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, являются:  

 уровень развития дополнительного образования в школе;  

 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей;  

 материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой.  

• Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
 • Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  
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Программа внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 25» обеспечивает введение в действие и реализацию требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 
форм внеурочной деятельности по классам.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  

Программа подготовлена с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость пе-
регрузки обучающихся.  

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результа-
тивности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образователь-
ного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 
   Основные принципы программы:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность;  

- доступность и наглядность;  

- связь теории с практикой;  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, 
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-
тельным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, инте-
грирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление личности ребенка. Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ 
«СОШ № 25».  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, со-
здание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ «СОШ № 25»  решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного 
освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды 
деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 
поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые 
нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих 
способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, 
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное  

2. Обще-интеллектуальное  

3. Спортивно-оздоровительное  

4. Общекультурное  

5. Социальное 

 Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 
дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по вы-
бору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 
нормы и ценности. 
Работа в классе  

Главными целями работы с классом являются:  

 формирование гуманистически направленной личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к реше-
нию жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой деятельности в социуме;  
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 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, социальных и интеллектуальных интересов 
учащихся, активно влияющей на формирование здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а 
также подготовленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую 
деятельность.  

Задачи работы с классом:  

 формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на духовно-нравственные ценности;  

 создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка;  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их тесном взаимодействии с социумом;  

 включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность;  

 реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: духовно-нравственное, об-
ще-интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное;  

 формирование здорового образа жизни;  

 формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, природе, знаниям, миру.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 
как: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 
исследования и т. д. 
 Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных 
видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся 
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьни-
ков, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни. 
Организация внеурочной деятельности  
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 25» организуется по следующим 
направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное направление 

Цель  Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 
воспитания гражданской идентичности, патриотизма. 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.  

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 
русского народа и других народов России.  

 Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 
праздникам России. 
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Формы реа-
лизации про-
граммы 

Классные часы:  

«Государственные символы Российской Федерации» «Человек в обще-
стве: обязанности и права»,  

классный час, посвященный 75-летию начала битвы за освобождение 
Ленинграда,  

классный час, посвященный Дню защитников Отечества, 
классные часы, посвященные духовности, культуре поведения и речи.  

Праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

Всероссийский урок Мира (1 сентября 2020 года). Праздники, посвя-
щенные Дню учителя, Дню Рождения школы,  

уроки мужества, посвященные Дню Победы,  

организация Вахты памяти, акции «Георгиевская ленточка»,  

встречи с ветеранами Великой отечественной войны, боевых действий в 
Афганистане.  

Акция «Бессмертный полк 25 школы», 
Смотры песни и строя, посвященные Дню Защитника Отечества и Дню 
Победы 

Классные часы, которые обеспечивают знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. Раз-
витие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать ду-
ховно-нравственные ценности. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 
личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности.  

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 
видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально 
творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интел-
лектуальных играх и т.п. 

Формы реа-
лизации про-
граммы 

Участие обучающихся в занятиях проектной и науч-
но-исследовательской деятельности по следующим предметным об-
ластям: филологии, математике и информатике, обществен-
но-научным предметам, естествознанию, необходимым для прове-
дения самостоятельных изысканий. Занятия в объединениях «Труд-
ные вопросы русского языка», «Энциклопедия жизни», «За страни-
цами учебника химии», «Факультатив по английскому языку», «Экс-
периментальные задачи по физике», в кружке «Эрудит», в редакции 
школьного пресс-центра «КВН».  

Тематические уроки, посвященные Году театра в Российской Феде-
рации, Дню славянской письменности и культуре. 
Познавательные игры и беседы.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

Внешкольные акции познавательной направленности (викторины, 
олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафо-
ны и дистанционные интеллектуальные конкурсы, уроки Знаний). 
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Проведение ряда открытых уроков и других мероприятий на тему «Я 
талантлив!».  

Познавательные экскурсии в Кванториум, Музей истории Бурятии, 
этнографический музей, Музей имени Сампилова, библиотека им. И. 
Калашникова, библиотека им. А. Гайдара,  музей истории пожарной 
охраны. Участие в предметных неделях, школьном туре ВОШ, биб-
лиотечных уроках. 

Ожидаемые 
результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. Инте-
рес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных иг-
рах, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллекту-
ально творческих проектах. Использование кейс-метода (портфолио) 
для демонстрации достижений школьников в интеллектуаль-
но-творческих проектах. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Цель Создание условий, обеспечивающих становление физиче-
ски здоровой личности школьника на основе развития его 
индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым обще-
ственным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 
образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным при-
вычкам.  

 Повышение активности обучающихся в делах класса, 
формирующих умение и потребность вести здоровый образ 
жизни. 

Формы 
реализации 
программы 

Занятия в спортивных секциях: «ОФП», «Мини-футбол», 
«Волейбол», «Таэквондо», «У-шу», секции лёгкой атле-
тики, шахмат, авиамоделирования.  

Проведение физкультминуток на уроках.  

Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных 
устных справок). 
Участие в городских соревнованиях «Тропа выживания», 
«Подснежник»,  

участие в общешкольных спортивных мероприятиях 
(кросс, подвижные игры, соревнования).  

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне».  

Спартакиада, соревнования «Мужество.  Честь.  Досто-
инство», 
соревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике, и 
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общей физической подготовке. Проведение состязаний 
«ГТО – норма жизни!».  

Ожидаемые 
результаты 

 Улучшение показателей физического здоровья.  

 Овладение культурой здоровья.  

 Формирование негативного отношения к вредным 
привычкам.  

 Умение вести здоровый образ жизни. 

 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное раз-
витие личности школьника на основе развития его индиви-
дуальности 
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Задачи  Формирование представления о культуре личности.  

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Формы ре-
ализации 
программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и 
класса, посещение концертов, выставок, театров и музеев 
города.  

Участие в проектах общекультурной направленности, тема-
тических уроках, посвященных Году театра в Российской 
Федерации, Дню славянской письменности и культуры.  

Занятия в хореографическом ансамбле, хоровом коллектива, 
вокальной студии, реализующие музыкальные стремления 
детей. 
Ежегодные Балы старшеклассников, флешмобы детей 6-7 

классов, конкурсы «Ёхор собирает друзей», «Битва хоров», 
«Масленица», конкурс военной песни, Мисс «Байкальские 
ростки».  

Тематические выставки книг в библиотеке.  

Встречи с писателями. Проведение культурных мероприятий 
в рамках Отчетного концерта 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. Развитие 
потребности повышать уровень своей культуры, расширять 
свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 
школьника на основе развития его индивидуальности 
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Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, че-
ловек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 
людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельно-
сти обучающихся.  

 Формирование потребности активно участвовать в социаль-
ной жизни класса, школы, города, страны.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудни-
чества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 
младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы ре-
ализации 
программы 

Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы.  

Работа военно-патриотического клуба «Патриот», развитие 
движения «Юнармия».  

Работа социального клуба волонтеров «Данко», проведение 
мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ и СПИД, на 
пропаганду ЗОЖ. 
Беседы «Правила поведения в школе», «Права и свободы че-
ловека», «Что значит «Почитать Родителей»?». Внеклассные 
мероприятия «Хозяюшка», «Уход за одеждой».  

Классные часы «Вредные привычки и их влияние на здоровье 
человека», «Правила поведения школьников, навыки общения 
со сверстниками и взрослыми». «Фестиваль добрых дел» сов-
местно с БРОО Национальной родительской ассоциации.  

Проведение акции «Информационная палатка» в рамках 
благотворительного концерта «Скажи наркотикам – нет!» с 
Молодежным Советом профсоюза работников здраво-
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охранения МЗ РБ, Молодежной палатой при городском 
Совете депутатов г. Улан-Удэ 

Конкурс социальных проектов. Подшефная работа. Субботники 
по уборке школьной территории. Индивидуальная работа с 
родителями обучающихся. Пресс-конференции на тему буду-
щих профессий. Формами занятий с обучающимися по данному 
направлению также являются: экскурсии, тренинги, проекты. 

Ожидаемые 
результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, 
школы, города, страны. Развитие навыков сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 
детьми в решении общих проблем. Повышение уровня соци-
альной комфортности в коллективе. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - метапредметных и 
личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной 
и критериальной базы оценки;  
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного под-
хода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не персонифициро-
ванных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных об-
разовательных достижений;  

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, творческие работы, са-
моанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её мо-
дернизации и развитию уровня управления. 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 
диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения 
информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования 
по следующим критериям:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 
• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 
мероприятиями;  

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 
Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

• конкретное планирование деятельности  

• кадровое обеспечение программы  



273 

• методическое обеспечение программы  

• педагогические условия  

• материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвуют:  

• педагоги школы, реализующие программу;  

• администрация школы.  

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 
к работе с учащимися по дополни-
тельному образованию 

Индивидуальные собеседования с препода-
вателям и предметниками и руководителями 
ДО, готовыми к деятельности в данном 
направлении. 

Повышение методического уровня 
всех участников воспитательного 
процесса 

Семинары с психологами, социальными и 
медицинскими работниками, специалистами 
внешкольных учреждений. Семина-
ры-практикумы в методических объедине-
ниях с целью обмена передовым опытом, 
накопленным в школе. Проведение семина-
ров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 
для работы педагогов 

Изыскать возможности материального по-
ощрения руководителей ДО, клубов, спор-
тивных секций, воспитателя группы про-
дленного дня. 
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Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий  

Организация и проведение общешкольных 
мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной ра-
боты с учетом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочной деятельности  

• методические пособия  

• интернет-ресурсы  

• мультимедийный блок.  

Создать банк методических раз-
работок школы, мероприятий, 
событий 

Систематизация авторских разработок 
педагогов. Организация обмена опытом 
педагогов в рамках сетевого взаимодей-
ствия, создание педагогического про-
странства. 

Разработать систему диагности-
ческой работы педаго-
га-психолога по вопросам досу-
говой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на орга-
низацию свободного времени. Диагно-
стика возможностей школы и внешколь-
ных учреждений по организации свобод-
ного времени учащихся. Информирование 
педагогического коллектива о результатах 
диагностики. 
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Разработать систему мероприя-
тий, обеспечивающую повыше-
ние методического уровня педа-
гогов. 

Курсы повышения квалификации по во-
просам воспитательной и внеурочной де-
ятельности педагога. Провести педагоги-
ческие советы и заседания МО с участием 
специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической ли-
тературы по организации досуга 
учащихся. 

Приобретение методической литературы и 
ее постоянное обновление. Систематиза-
ция методической литературы. Информи-
рование педагогов о наличии и их зна-
комство с содержанием имеющейся ме-
тодической литературы. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы:  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни):  

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  
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о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 
других социальных групп;  

о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны;  

о международном экологическом движении;  

о христианском и буддистском мировоззрении и образе жизни;  

о русских, бурятских народных играх;  

о правилах конструктивной групповой работы;  

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования;  

о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.  

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего об-
щества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):  

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 
вопросам;  

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры;  

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 
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 опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 
Отечественной войны;  

опыт волонтёрской деятельности;  

опыт заботы о малышах и организации их досуга;  

опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми;  

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 
 

В процессе реализации Программы произойдет:  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной атмосферы жизнедеятельности 
школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 Задачами сотрудничества являются:  

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе 
обучение детей в домашних условиях.  
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 
может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):  

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми;  

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в школе и 
в домашних условиях и др.;  

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление 
совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий. 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1- 11  классах на 2022-2023 учебный год  

Учебный план 1-11 классов в части «Внеурочная деятельность» реализуется через предметные кружки, клубы, олим-
пиады, экскурсии, классные часы и разновозрастные объединения следующим образом: 
План внеурочной деятельности в 1 классах 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

« Кем быть» 

Об-
ще-интеллектуаль

«Юным умникам и умницам» 

Проекты по временам года 
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ное Предметные олимпиады 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Народные игры» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

Хоровой коллектив «Дети Солнца»  

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность 

«Ты – пешеход и пассажир» 

«Помощники» 

 

 План внеурочной деятельности во 2 классах 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об-
ще-интеллектуаль

«Юным умникам и умницам» 

«Занимательный русский язык» 
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ное Предметные олимпиады 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Народные игры» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

Хоровой коллектив «Дети Солнца»  

«Изобразительное искусство и роспись» 

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность «Праздники народов мира» 

«Ты – пешеход и пассажир» 

«Помощники» 

  

План внеурочной деятельности в 3 классах 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об-
ще-интеллектуаль

«Юным умникам и умницам» 

«Занимательный русский язык» 
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ное Предметные олимпиады 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Народные игры» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

Хоровой коллектив «Дети Солнца»  

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность  

«Дружат дети всей земли» 

«Ты – пешеход и пассажир» 

«Помощники» 

План внеурочной деятельности в 4 классах 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об- «Юным умникам и умницам» 



282 

ще-интеллектуаль
ное 

«Занимательный русский язык» 

Предметные олимпиады 

«Уроки нравственности» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Народные игры» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

Хоровой коллектив «Дети Солнца»  

«Разноцветная палитра» 

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность  

«Дружат дети всей земли» 

«Ты – пешеход и пассажир» 
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«Помощники» 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об-
ще-интеллектуаль
ное 

«Английский язык – окно в мир»» 

Подготовка к ВПР 

Предметные олимпиады 

«Информатика и ИКТ» 

«Основы дизайна» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Народные игры» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

«Подвижные игры» 

Секция «Футбол» 

Секция «Волейбол» 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 
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Хоровой коллектив «Дети Солнца»  

«В мире звуков» 

«Звёздный дождь» 

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность «Бессмертный полк» 

ЮИД «Светофор» 

 

План внеурочной деятельности в 6 классах 

 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об-
ще-интеллектуаль
ное 

«Общение без границ» английский язык 

Подготовка к ВПР 

Предметные олимпиады 

«Мир математики» 

«Актерское мастерство» 

Спортивно - оздо-
ровительное 

«В мире футбола» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 
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Выезды и выходы на природу 

Секция «Волейбол» 

Секция «Футбол» 

Секция ОФП 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

«В мире звуков» 

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность «Бессмертный полк» 

«Край родной, навек любимый…» 

 «Основы дизайна» 

 

План внеурочной деятельности в 7 классах 

 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Об-
ще-интеллектуаль
ное 

«Государственные символы: история и современ-
ность» 

Подготовка к ВПР 
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Предметные олимпиады 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Секция «Футбол» 

Секция «Волейбол» 

Секция ОФП 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

«В мире звуков» 

Посещение выставок, театров 

Социальное Проектная деятельность «Бессмертный полк» 

«Правильное питание» 

 

План внеурочной деятельности в 8 классах 

 

Направления развития личности 

Духов-
но-нравственное 

Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 
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Клуб «Патриот» 

Об-
ще-интеллектуальное 

Подготовка к ВПР 

Предметные олимпиады 

«История и Я» 

«Учимся быть читателями» 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

«За рамками учебника математики» 

«Занимательный русский язык» 

Пресс-центр «КВН» 

Спортивно – оздоро-
вительное 

«Будущие Олимпийцы» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Секция «Футбол» 

Секция «Волейбол» 

Секция ОФП 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

 Вокальная студия «Звёздный дождь»  

«В мире звуков» 

Посещение выставок, театров 

Социальное «Хочу все знать» 

Проектная деятельность «Бессмертный полк» 

Клуб волонтеров «Данко» 

Экоклуб «Ойкумена» 
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План внеурочной деятельности в 9 - 11 классах 

 

Направления развития личности 

Духовно-нравственное Классные часы  

Музейно-экскурсионная 

Движение «Юнармия» 

Клуб «Патриот» 

Об-
ще-интеллектуальное 

Предметные олимпиады 

«Английский для будущих инженеров» 

«История в лицах» 

«Математика для всех» 

Интеллектуальный клуб «Сэйверы» 

«Экспериментальные задачи по физике» 

«Удивительный мир химии» 

Пресс-центр «КВН» 

Спортивно – оздоро-
вительное 

«Будущие Олимпийцы» 

Спортивные соревнования 

День Здоровья 

Выезды и выходы на природу 

Секция «Футбол» 
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Секция «Волейбол» 

Секция ОФП 

Общекультурное Хореографический ансамбль «Сюрприз» 

 Вокальная студия «Звёздный дождь»  

«В мире звуков» 

Посещение выставок, театров 

Социальное «Кем быть?» 

Проектная деятельность «Бессмертный полк» 

Клуб волонтеров «Данко» 

Экоклуб «Ойкумена» 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 (на уровне  начального общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 
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дела, события, мероприятия класс  дата проведения Ответственный, исполните-

ли 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-4 Сентябрь зам. директора по ВР, вожатый 

классные руководители 

Школьный этап всероссийской акции 

«Помоги пойти учиться» 

1-4 Сентябрь зам. директора по ВР, вожатый 

социальный педагог, классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы  

1-4  Сентябрь зам. директора по ВР,   пре-

подаватель ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный праздник  на от-

крытых площадках 

1-4 Сентябрь 

 

зам. директора по ВР, вожа-

тый, учителя физкультуры,  

классные руководители 
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Творческий фестиваль «Золотая осень» 

- тематические фотозоны, концертные 

площадки, фотовыставки, выставка де-

коративно-прикладного творчества 

1-4 Сентябрь зам. директора по ВР, учитель 

ИЗО,  педагоги дополнитель-

ного образования 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя!» 

- творческие поздравления  учителей. 

1-4  Октябрь зам. директора по ВР, вожа-

тый, учителя музыки, классные 

руководители  

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь 

 

зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

-посвящение в  1 классы 

- творческие подарки и  поздравления 

1-4  октябрь зам. директора по ВР,  педагог 

– организатор,  

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  педагог 
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Дню  Матери 

 

– организатор,  

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, встречи с 

инспектором ПДН,  творческие кон-

курсы 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  соци-

альный 

педагог, классные руководи-

тели 

Новогодний марафон: 

выступление классов на новогоднем 

утреннике, украшение кабинетов, уча-

стие в выставке  

«Новогодние затеи» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  педагог 

– организатор,  

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады Ленинграда  

1-4 январь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-научно-популярный квест 

4 февраль зам. директора по ВР,  препо-

даватели естественнонаучных 

дисциплин,  

классные руководители 
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Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

- День памяти о россиянах,  испол-

нивших служебный долг за пределами 

Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

1-4  февраль зам. директора по ВР,  учите-

ля истории и обществознания, 

педагоги дополнительного 

образования 

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный квест на открытых 

площадках школы 

1-4 февраль-март зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные руко-

водителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой торжественный концерт, по-

священный Международному Женско-

му Дню 

1-4 март зам. директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

1-4 март зам. директора по ВР, библио-

текарь,  

классные руководители 
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Неделя музыки для детей и юношества 1-4 март зам. директора по ВР, вожа-

тый,  педагоги дополнитель-

ного образования, учителя 

музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по ВР,  педа-

гог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая неделя (науч-

но-просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

1-4 апрель зам. директора по ВР, вожа-

тый,   педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню 

Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проектов 

«Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

1-4 май зам. директора по ВР,   педа-

гоги дополнительного образо-

вания, 

классные руководители 
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Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

1-4 май зам. директора по ВР,  педа-

гоги дополнительного образо-

вания, 

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный праздник на от-

крытых площадках 

1-4 май зам. директора по ВР, вожа-

тый,  педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Творческий фестиваль 

«Байкальские самоцветы» 

1-4 май зам. директора по ВР,  вожа-

тый, педагоги дополнитель-

ного образования, 

классные руководители 

Выпускной в начальной школе  4 май  

 

зам. директора по ВР,  клас-

сные руководители 

Работа пришкольного лагеря «Радуга 

забав» 

1-4 июнь зам. директора по ВР, вожа-

тый, педагоги дополнитель-

ного образования, учителя 
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физкультуры, учителя 

начальной школы 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распределе-

ние обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь Вожатый, классные руково-

дители 

Отчет о проведенной работе, корректи-

ровка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой самоуправления 

класса 

1 апрель Классные руководители 
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 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-октябрь 

февраль-март 

Классные руководители 

Презентация исследовательских проек-

тов 

«Мир профессий глазами детей» 

2-4 сентябрь-декабрь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах школьной-

медиастудии 

2-4 в течение года Вожатый, классные руково-

дители 

Фото- и видеосъемка классных меро-

приятий 

2-4 в течение года классные руководители 

 

                                       Детские общественные объединения 
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Участие обучающихся  в мероприятиях 

РДШ (школьный этап) 

3-4 в течение 

года  

Ответственный за взаимо-

действие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные руководители 

Пешие походы, организованных в рам-

ках Дня здоровья 

2-4  в течение года Учителя физической куль-

туры 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные руководители, во-

жатый 

Выездные мероприятия для организа-

ции досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 
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Выставки творческих работ обучаю-

щихся посвященным образовательным и 

памятным событиям 

1-4 в течение года Вожатый  

Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к образова-

тельным и памятным событиям, празд-

ничным датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
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Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  ВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  ВР, со-

циальный педагог 

Проведение классных  родительских 

собраний 

1-4  по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по необходимости Зам. директора  

по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 1-4 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со спе-

циалистами: 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  
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социальными  и медицинскими работ-

никами, сотрудниками МВД 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных 

сетей (Вконтакте, Инстаграм, мессен-

джеры – Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Проведение инструктажей  1-4 В начале года, в те-

чение года, в конце 

года 

Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, класс-

ные руководители 

Учебная эвакуация детей и персонала.  

 

 Два раза в год по 
плану 

Фетисов Ю.В. 

Усынина Т.И. 

Заместитель по АХЧ 
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Проведение занятий с учащимися по 
противодействию терроризму, экстре-
мизму и этносепаратизму; распростра-
нение памяток, методических инструк-
ций по обеспечению безопасности 
жизни. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов, профи-
лактических бесед по противодей-
ствию экстремизма: 
Классный час: «Конституция РФ о ме-
жэтнических отношениях». 
Классный час: « Толерантность - дорога 
к миру». 
Классный час: «Терроризм - зло против 
человечества» 

Классный час: «Мы разные, но мы вме-
сте!» 

Классный час: «Учимся дружить» 

Классный час: «Солнышко светит для 
всех одинаково!» 

1-4 В течение года со-
гласно плану меро-
приятий 

 классные руководители 

Профилактика безнадзорности,  
правонарушений и негативных яв-
лений 

-мониторинг посещения учебных заня-

1-4  

 

 

-ежедневно 

 

 

 

 

Классные руководители, зам. 
директора по СЗ и ОД 
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тий (всеобуч); 

-инструктаж учащихся и родителей о 
необходимости соблюдать Закон РБ 
1182-IV(комендантский час) 

-организация занятости учащихся до-
полнительным образованием, в том 
числе учащихся, имеющих факторы 
рискогенности 

-беседы, классные часы на тему: «Права 
детей»,  «Права человека» 

-классные часы на тему законопослуш-
ного поведения с участием инспектора 
ПДН ОП № 2 

-проведение тематических родитель-
ских собраний по вопросам профилак-
тики самовольных уходов, безнадзор-
ности 

-День здоровья 

-Месячник по профилактике табакоку-
рения и пропаганде ЗОЖ 

 

-раз в год и по мере 
необходимости 

 

 

-в течение года 

 

 

 

 

 

 

-согласно плану со-
циальной работы 
школы 

 

-согласно плану сов-
местных мероприятий 
с ПДН ОП № 2 

 

- согласно плану со-
циальной работы 
школы 

-классные руководители 

 

 

 

 

-классные руководители 

 

 

 

 

 

 

-классные руководители, 
омбудсмен школы 

 

-социальный педагог, ин-
спектор ПДН ОП № 2 

 

 

 

-классные руководители, 
зам.директора по СЗ и ОД 
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-Информационная палатка по вопросам 
ЗОЖ 

 

 

-сентябрь 

 

 

-октябрь-ноябрь 

 

 

-в течение года 

-классные руководители, 
зам.директора по ВР 

-классные руководители, 
руководитель клуба волон-
тёров «Данко» 

Профилактика суицидального пове-
дения  

-диагностика психо-эмоционального 
состояния 

-классный час «Что такое дружба» 

-тренинговое занятие, направленное на 
развитие коммуникативных навыков 

-тренинговое занятие, направленное на 
повышение самооценки   

-проведение классных родительских 
собраний «Возможные ошибки во вза-
имоотношениях родителей с детьми» 

-проведение классных родительских 
собраний «Впереди у нас пятый класс» 

1-4 - в течение года Педагог-психолог 
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-проведение классных родительских 
собраний «Отметка знаний и само-
оценка ребенка, как это связано?» 

Социальное партнерство 

 

Посещение театров, музеев, выставок, 

экскурсий, организаций 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение акций по сбору макулатуры, 

продуктов вторичной переработки 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экологические акции 1-4 В течение года Руководитель волонтерской 

группы 

Классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы  

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  во-

жатый, преподаватель ОБЖ,  

классные руководители 
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Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, меро-

приятия 

к

ла

сс 

 дата проведения Ответственный, испол-

нители 

Торжественная     ли- 5- сентябрь зам. директора по ВР,  



307 

нейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Зна-

ний  

8 вожатый, 

классные руководители 

Школьный этап всерос-

сийской акции «Помоги 

пойти учиться» 

5-

8 

сентябрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с со-

трудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда 

ЮИД 

- тренировочные меро-

приятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

5-

8 

сентябрь зам. директора по ВР,  

вожатый, преподаватель 

ОБЖ, 

классные руководители 
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День здоровья – спортив-

но-оздоровительный 

праздник  на открытых 

площадках 

5-

8 

сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

    

5-

6 

сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  педагоги 

дополнительного образо-

вания 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

- творческие поздравления  

учителей. 

5-

8 

октябрь зам. директора по ВР, во-

жатый 

Единый урок безопасно-

сти в сети Интернет 

5-

8 

октябрь учителя информатики, 

классные руководители 
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Фестиваль ГТО  5-

8 

октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, шко-

ла!» 

- квест «Теперь ты, пяти-

классник!» 

- творческие подарки и  

поздравления 

5-

8 

октябрь зам. директора по ВР,  

вожатый,  

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Ма-

тери 

 

5-

8 

ноябрь зам. директора по ВР,  

вожатый,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

акции 

«Спорт-альтернатива па-

губным привычкам» 

5-

8 

декабрь зам. директора по ВР,  

учителя физкультуры,  

классные руководители 
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 Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры 

общественных дисциплин 

- встречи с инспектором 

ПДН  

-  творческие конкурсы 

5-

8 

декабрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в вы-

ставке «Новогодние за-

теи» 

5-

8 

декабрь зам. директора по ВР,  

вожатый, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

5-

8 

январь зам. директора по ВР,  

вожатый, 

классные руководители 

«Добро пожаловать в 5- февраль зам. директора по ВР,  
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Науку» 

-  мероприятия, органи-

зованные кафедрой об-

щественных дисциплин 

8 преподаватели естествен-

нонаучных дисциплин,  

классные руководители 

Декада граждан-

ско-патриотического 

воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

- Фестиваль патриотиче-

ской песни 

- Конкурс – смотра песни 

и строя 

 

5-

8 

февраль зам. директора по ВР,  

учителя истории и обще-

ствознания, педагоги до-

полнительного образова-

ния 

классные руководители 

День здоровья – спортив- 5- февраль-март зам. директора по ВР, 
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но-оздоровительный квест 

на открытых площадках  

8 учителя физкультуры, 

классные руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой концерт, посвя-

щенный Международному 

Женскому Дню 

5-

8 

март зам. директора по ВР,  

вожатый, педагоги до-

полнительного образова-

ния, 

классные руководители 

Неделя детской и юно-

шеской книги 

 

5-

8 

март зам. директора по ВР,  

педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей 

и юношества 

5-

8 

март зам. директора по ВР,  

педагоги дополнительного 

образования, учителя му-

зыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

5-

8 

апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологи-

ческие акции) 

5-

8 

апрель зам. директора по ВР,  

вожатый, 

классные руководители 

Тематическая неделя, по-

священная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследователь-

ских проектов «Моя семья 

– мои герои» 

-   фестиваль «Песни 

нашей Победы» 

- литератур-

но-музыкальная компо-

зиция «Спасибо вам, ве-

тераны!» 

5-

8 

май зам. директора по ВР,  

вожатый, педагоги до-

полнительного образова-

ния, 

классные руководители 

Торжественная церемония 5- май зам. директора по ВР,  
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вручения номинаций 

«Дарование года» 

8 вожатый, педагоги до-

полнительного образова-

ния, 

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный 

праздник на открытых 

площадках 

5-

8 

май зам. директора по ВР,  

вожатый, учителя физ-

культуры, 

классные руководители 

Работа пришкольного ла-

геря  

5-

6 

июнь зам. директора по ВР,  

педагоги дополнительного 

образования, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 
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Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанно-

стей 

- утверждение законов 

класса 

- составление плана ра-

боты 

5-

8 

Сентябрь Вожатый, классные руко-

водители 

Проектный конвейер 

«Школа – территория 

успеха» 

5-

8 

октябрь Вожатый, классные руко-

водители 

Отчет о проведенной ра-

боте, корректировка плана 

5-

8 

январь, 

май 

Классные руководители 
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 Профориентация 

Цикл встреч с представи-

телями профессий «Ис-

тория моего успеха» 

8 в течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-

8 

в течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  ма-

стер-классах Школьной 

газеты 

5-

8 

в течение года Вожатый, классные руко-

водители 

Фото - и видеосьемка 

классных мероприятий 

5-

8 

в течение года классные руководители 

Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

5-

8 

в течение года классные руководители 
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                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

5-

8 

в течение 

года  

Ответственный за взаи-

модействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

школьный  Музей Боевой 

славы 

8 Памятные даты России Учителя истории и обще-

ствознание, классные ру-

ководители 

Пешие походы, организо-

ванных в рамках Дня 

здоровья 

5-

8 

 в течение года Классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

5-

8 

в течение года Классные руководители 



318 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

Выездные мероприятия 

для организации досуга и 

отдыха 

5-

8 

в течение года Классные руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих ра-

бот обучающихся посвя-

щенным образовательным 

и памятным событиям 

  

5-

8 

в течение года Вожатый 

Оформление стенда 

«Уголок нашего класса» 

5-

8 

сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и па-

мятным событиям, 

5-

8 

в течение года Классные руководители 
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праздничным датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отече-

ства 

- Международный Жен-

ский день 

- День Победы 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обу-

чающихся в работе  Ро-

дительской конференции 

5-

8 

2 раза в год Зам. директора по  ВР 

Участие родителей  обу-

чающихся в работе  Ро-

5-

8 

1 раз в четверть Зам. директора по  ВР 
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дительского комитета 

Участие родителей в ра-

боте  

Наблюдательного совета 

   

5-

8  

в течение года Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в ра-

боте 

Родительского патруля 

5-

6 

в течение года Зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

5-

8 

по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в 

работе Совета профилак-

тики,  

Школьной службы меди-

ации 

5-

8 

по необходимости Зам. директора  

по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-

8 

в течение года Классные руководители 
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Организация встреч ро-

дителей со специалиста-

ми: 

социальными  и меди-

цинскими работниками, 

сотрудниками МВД, с 

представителями высших 

и средних учебных заве-

дений 

    

5-

8  

в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, ор-

ганизованная с использо-

ванием ресурсов соци-

альных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры 

– Viber, WhatsApp) 

5-

8 

в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 
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Проведение инструктажей  5-

8 

В начале года, в течение года, в конце года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Практическая направлен-
ность занятий по ОБЖ по 
мерам безопасности, дей-
ствиям в экстремальных 
ситуациях. 

5-

8 

В течение года Фетисов Ю.В., классные 
руководители 

Учебная эвакуация детей и 
персонала.  

 

5-

8 

Два раза в год по плану Фетисов Ю.В. 

Усынина Т.И. 

Заместитель по АХЧ 

Проведение занятий с 
учащимися по противо-
действию терроризму, 
экстремизму и этносепа-
ратизму; распространение 
памяток, методических 
инструкций по обеспече-

5-

8 

В течение года Классные руководители 
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нию безопасности жизни. 

Проведение классных 
часов, профилактиче-
ских бесед по противо-
действию экстремизма: 
Классный час: « Мир без 
конфронтаций. Учимся 
решать конфликты» 

Классный час: «Консти-
туция РФ о межэтниче-
ских отношениях». 
Классный час: « Учимся 
жить в многоликом мире» 

Классный час: « Толе-
рантность - дорога к ми-
ру». 
Классный час: « Цен-
ностные ориентиры мо-
лодых» 

Классный час: «Терро-
ризм - зло против челове-
чества» 

Классный час: « Нацио-
нальность без границ». 

5-

8 

В течение года согласно плану мероприятий  классные руководители 
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Классный час: «Учимся 
дружить» 

 

Профилактика безнад-
зорности,  правонару-
шений и негативных 
явлений 

-мониторинг посещения 
учебных занятий (все-
обуч); 

-инструктаж учащихся и 
родителей о необходимо-
сти соблюдать Закон РБ 
1182-IV(комендантский 
час) 

-организация занятости 
учащихся дополнитель-
ным образованием, в том 
числе учащихся, имеющих 
факторы рискогенности, 
состоящих на разных ви-
дах профилактического 

5-

8 

 

 

 

-ежедневно 

 

 

-раз в год и по мере необходимости 

 

 

-в течение года 

 

 

 

 

 

-согласно плану социальной работы школы 

-согласно плану совместных мероприятий с ПДН 
ОП № 2 

- согласно плану социальной работы школы 

 

 

 

 

Классные руководители, 
зам. директора по СЗ и ОД 

-классные руководители 

 

 

 

 

-классные руководители 

 

 

 

 

 

-классные руководители, 
омбудсмен школы 

 

-социальный педагог, ин-
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учёта 

-беседы, классные часы на 
тему: «Права детей»,  
«Права человека» 

-классные часы на тему 
законопослушного пове-
дения с участием инспек-
тора ПДН ОП № 2 

-проведение тематических 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
самовольных уходов, 
безнадзорности 

-День здоровья 

-Месячник по профилак-
тике табакокурения, 
наркомании, пропаганде 
ЗОЖ 

-Информационная палатка 
по вопросам ЗОЖ 

 

-сентябрь 

 

-октябрь-ноябрь 

 

 

-в течение года 

спектор ПДН ОП № 2 

 

 

-классные руководители, 
зам.директора по СЗ и ОД 

 

 

-классные руководители, 
зам.директора по ВР 

-классные руководители, 
руководитель клуба во-
лонтёров «Данко» 
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Социальное партнерство 

Посещение театров, му-

зеев, выставок, экскурсий, 

организаций 

5-

8 

В течение года Классные руководители 

Проведение акций по 

сбору макулатуры, про-

дуктов вторичной пере-

работки 

5-

8 

В течение года Классные руководители 

Профилактика суици-
дального поведения, 
психоло-
го-педагогическое со-
провождение детей 
«группы риска» по ре-
зультатам СПТ  и  
ПЭМ 

- диагностика психоэмо-
ционального состояния 

5-

8 

В течение года Педагог-психолог 
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-классный час «Человек 
без друзей, что дерево без 
корней» 

Классный час «Вместе – 

мы сила» 

тренинговое занятие, 
направленное на развитие 
коммуникативных навы-
ков 

-тренинговое занятие, 
направленное на повы-
шение самооценки   

-выступление на классных 
родительских собраниях 
«Возможные ошибки во 
взаимоотношениях роди-
телей с детьми» 

-проведение классных 
родительских собраний 
«Отметка знаний и само-
оценка ребенка, как это 
связяно?» 

-индивидуальное психо-
лого педагогическое со-
провождение «группы 
риска» согласно плану 
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Профилактика суици-
дального поведения, 
психоло-
го-педагогическое со-
провождение детей 
«группы риска» по ре-
зультатам СПТ  и  
ПЭМ 

Семинар «Профилактика 
суицидального поведе-
ния»  

К

ла

сс

н

ые 

ру

ко

во

ди

те

ли 

февраль Педагог-психолог 

Экологические акции 5-

8 

В течение года Руководитель волонтер-

ской группы 

Классные руководители 
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Декада безопасности   

- беседы, встречи  с со-

трудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда 

ЮИД 

- тренировочные меро-

приятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

5-

8 

сентябрь Зам. директора по ВР,  

вожатый, преподаватель 

ОБЖ,  

классные руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприя-

тия 

кла

сс 

 дата про-

ведения 

Ответственный, исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

9-1

1 

сентябрь зам. директора по ВР,  вожатый,  

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с со-

трудниками МЧС, МВД и 

др. 

- тренировочные меропри-

ятия 

-организация тематических 

9-1

1 

сентябрь зам. директора по ВР,  преподаватель ОБЖ, вожатый, 

классные руководители 
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творческих конкурсов 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный 

праздник  на открытых 

площадках  

(содействие в организации), 

легкоатлетический кросс 

(школьный этап)  

9-1

1  

сентябрь 

 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры,  

классные руководители 

Тематическая неделя «Спа-

сибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

9-1

1 

октябрь зам. директора по ВР, вожатый 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

   

9-1

1 

октябрь учителя информатики, классные руководители 

Фестиваль ГТО  

(содействие в организации) 

9-1

1 

Октябрь 

 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры 
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Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа!» 

- Школьный бал 

- творческие подарки и  

поздравления 

9-1

1  

октябрь зам. директора по ВР,  вожатый,  

классные руководители 

Творческие поздравления, 

посвященные Дню  Матери 

 

9-1

1 

ноябрь зам. директора по ВР,  вожатый,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

9-1

1 

декабрь зам. директора по ВР, учителя физкультуры, классные руко-

водителя 

 Декада правовых знаний 

- мероприятия кафедры об-

щественных дисциплин 

- встречи с инспектором 

ПДН  

 

9-1

1 

декабрь зам. директора по ВР,  социальный педагог,  

классные руководители 
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Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в вы-

ставке «Новогодние затеи» 

9-1

1 

декабрь зам. директора по ВР,  вожатый,  

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда. Уча-

стие во Всероссийской ак-

ции «Блокадный хлеб» 

9-1

1 

январь зам. директора по ВР,  вожатый,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в 

Науку» 

-  мероприятия, организо-

ванные кафедрой обще-

ственных дисциплин 

9-1

1 

февраль зам. директора по ВР,  преподаватели естественнонаучных 

дисциплин,  

классные руководители 
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Декада граждан-

ско-патриотического вос-

питания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

- Конкурс – смотра песни и 

строя 

 

9-1

1 

февраль зам. директора по ВР,  учителя истории и обществознания, 

педагоги дополнительного образования 

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный квест 

на открытых площадках 

школы 

9-1

1 

фев-

раль-март 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры, классные руко-

водителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой концерт, посвя-

щенный Международному 

9-1

1 

март зам. директора по ВР,  вожатый, педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 
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Женскому Дню 

Неделя детской и юноше-

ской книги 

 

9-1

1 

март зам. директора по ВР,  педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

9-1

1 

март зам. директора по ВР,  вожатый, учителя музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

9-1

1 

апрель зам. директора по ВР,  вожатый, 

классные руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологиче-

ские акции) 

 

9-1

1 

апрель зам. директора по ВР,  вожатый, 

классные руководители 

Тематическая неделя, по-

священная Дню Победы 

- конкурс исследователь-

9-1

1 

май зам. директора по ВР,  вожатый, педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 
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ских проектов «Моя семья – 

мои герои» 

-   фестиваль «Песни 

нашей Победы» 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!» 

Торжественная церемония 

вручения номинаций «Да-

рование года» 

9-1

1 

май зам. директора по ВР,  вожатый, педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

День здоровья – спортив-

но-оздоровительный 

праздник на открытых 

площадках 

9-1

1 

май зам. директора по ВР,  вожатый, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Творческий фестиваль 

«Солнечный» 

   

9-1

1 

май зам. директора по ВР,  вожатый, педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 
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Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов 

класса 

- составление плана работы 

 

9-1

1 

сентябрь  классные руководители 

Проектный конвейер 

«Школа – территория успе-

ха» 

  

9-1

1 

октябрь классные руководители 
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Отчет о проведенной рабо-

те, корректировка плана 

  

9-1

1 

январь, 

май 

Классные руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представите-

лями профессий «История 

моего успеха» 

9-1

1 

в течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсах про-

фориентационной направ-

ленности 

9-1

1 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьноймедиастудии 

9-1

1 

в течение 

года 

Руководитель объединения, классные руководители 

Фото - и видеосьемка клас-

сных мероприятий 

9-1

1 

в течение 

года 

классные руководители 
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Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

9-1

1 

в течение 

года 

классные руководители 

 

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ  

(школьный этап) 

9-1

1 

в течение 

года  

Ответственный за взаимодействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

школьный  Музей Боевой 

славы 

9-1

1 

Памятные 

даты России 

Учителя истории и обществознание, классные руководители 

Пешие походы, организо-

ванных в рамках Дня здо-

ровья 

9-1

1 

 в течение 

года 

Классные руководители 



341 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

9-1

1 

в течение 

года 

Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и от-

дыха 

9-1

1 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Оформление стенда «Уго-

лок нашего класса» 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памят-

ным событиям, празднич-

ным датам 

- День Знаний 

9-11 в течение 

года 

Классные руководители 
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- День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обу-

чающихся в работе  Роди-

тельской конференции 

9-11 2 раза в год Зам. директора по  ВР 

Участие родителей  обу-

чающихся в работе  Роди-

тельского комитета 

9-11 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по  ВР, вожатый 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

  9-11 в течение 

года 

Зам. директора по  ВР 
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Проведение классных  ро-

дительских собраний 

9-11 по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в ра-

боте Совета профилактики,  

Школьной службы медиа-

ции 

9-11 по необхо-

димости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

9-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Организация встреч роди-

телей со специалистами: 

социальными  и медицин-

скими работниками, со-

трудниками МВД, с пред-

ставителями высших и 

средних учебных заведений 

  9-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, орга-

низованная с использова-

9-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по ВР,  
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нием ресурсов социальных 

сетей (Вконтакте, Инста-

грам, мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Проведение инструктажей  9-11 В начале 

года, в те-

чение года, 

в конце года 

Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, классные руководители 

Практическая направлен-
ность занятий по ОБЖ по 
мерам безопасности, дей-
ствиям в экстремальных 
ситуациях. 

9-11 В течение 
года 

Фетисов Ю.В., классные руководители 

Учебная эвакуация детей и 
персонала.  

 

 Два раза в 
год по пла-
ну 

Фетисов Ю.В. 

Усынина Т.И. 

Заместитель по АХЧ 



345 

Проведение занятий с уча-
щимися по противодей-
ствию терроризму, экстре-
мизму и этносепаратизму; 
распространение памяток, 
методических инструкций 
по обеспечению безопасно-
сти жизни. 

9-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Проведение классных ча-
сов, профилактических 
бесед по противодействию 
экстремизма: 
Классный час: «Мир без 
конфронтаций. Учимся ре-
шать конфликты» 

Классный час «Конституция 
РФ о межэтнических отно-
шениях». 
Классный час: «Учимся 
жить в многоликом мире» 

Классный час: «Ценностные 
ориентиры молодых» 

Классный час: «Терроризм - 
зло против человечества» 

9-11 В течение 
года со-
гласно 
плану ме-
роприятий 

 классные руководители 
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Профилактика безнад-
зорности,  правонаруше-
ний и негативных явлений 

-мониторинг посещения 
учебных занятий (всеобуч); 

-инструктаж учащихся и 
родителей о необходимости 
соблюдать Закон РБ 
1182-IV(комендантский час) 

-организация занятости 
учащихся дополнительным 
образованием, в том числе 
учащихся, имеющих фак-
торы рискогенности 

-беседы, классные часы на 
тему: «Права детей»,  
«Права человека» 

 

-классные часы на тему за-
конопослушного поведения 

9-11  

 

 

-ежедневно 

 

 

-раз в год и 
по мере 
необходи-
мости 

 

-в течение 
года 

 

 

-согласно 
плану со-
циальной 
работы 
школы 

-согласно 
плану сов-
местных 

 

 

 

Классные руководители, зам. директора по СЗ и ОД 

-классные руководители 

 

 

 

 

 

-классные руководители 

 

 

 

-классные руководители, омбудсмен школы 

 

 

 

-социальный педагог, инспектор ПДН ОП № 2 
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с участием инспектора ПДН 
ОП № 2 

 

-проведение тематических 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
самовольных уходов, без-
надзорности 

-День здоровья 

-Месячник по профилактике 
табакокурения, наркомании 
и ВИЧ-инфекции 

-Информационная палатка 
по вопросам ЗОЖ 

мероприя-
тий с ПДН 
ОП № 2 

- согласно 
плану со-
циальной 
работы 
школы 

-сентябрь 

 

-октябрь-но
ябрь 

 

 

-в течение 
года 

-классные руководители, зам.директора по СЗ и ОД 

 

 

 

-классные руководители, зам.директора по ВР 

-классные руководители, руководитель клуба волонтёров 
«Данко» 

Профилактика суици-
дального поведения, пси-
холого-педагогическое 
сопровождение детей 
«группы риска» по ре-
зультатам СПТ  и  ПЭМ 

- диагностика психоэмоци-
онального состояния 

9-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 
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Классный час  

9 класс: «Мой выбор – моя 
жизнь» 

10 класс - тренинговое за-
нятие, направленное на 
развитие ценностных ори-
ентаций  «Истинные цен-
ности» 

11класс – тренинговые за-
нятия 

 «Познай себя». «Развитие 
толерантности». 
-выступление на классных 
родительских собраниях 9, 
11 кл.: «Как поддержать 
ребенка при подготовке к 
экзаменам?» 

-проведение классных ро-
дительских собраний «Осо-
бенности детско- родитель-
ских отношений» 

-индивидуальное психолого 
педагогическое сопровож-
дение «группы риска» со-
гласно плану 
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Профилактика суици-
дального поведения, пси-
холого-педагогическое 
сопровождение детей 
«группы риска» по ре-
зультатам СПТ  и  ПЭМ 

Педсовет «Профилактика 
суицидального поведения» 

 

 

Семинар для классных ру-
ководителей  «Профилак-
тика суицидального пове-
дения»  

 

 

 

 

Пед-

кол-

лектив 

школы 

Клас-

сные 

руко-

води-

тели 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

Педагог-психолог 

Социальное партнерство 

Посещение театров, музеев, 

выставок, экскурсий, орга-

низаций 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 
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Проведение акций по сбору 

макулатуры, продуктов 

вторичной переработки 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение совместных 

акций с Центром СПИД по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

9-11 В течение 

года 

Руководитель волонтерской группы 

Классные руководители 

Экологические акции 9-11 В течение 

года 

Руководитель волонтерской группы 

Классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с со-

трудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные меропри-

ятия 

-тематические творческие 

9-11 сентябрь Зам. директора по ВР,  вожатый, преподаватель ОБЖ,  

классные руководители 
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конкурсы  

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальному плану работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-
вания, созданная в образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования, в том числе адапти-
рованной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образова-
тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающих-
ся, в том числе одарённых, через организацию урочной и вне-
урочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополни-
тельного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-
собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-
туации на основе сформированных предметных, метапредметных 
и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных цен-
ностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-
рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-
чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
в проектировании и развитии программы начального общего об-
разования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-
тов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятель-
ной образовательной, общественной, проектной, учеб-
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но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-
разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-
тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образо-
вания, методик и технологий её реализации в соответствии с ди-
намикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся с учётом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников органи-
зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ 
начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального 
общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 
ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 
условий реализации образовательной деятельности1

. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реали-
зации настоящей образовательной программы, может оформляться сле-
дующим образом: 

 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями 

при реализации основной образовательной программы данная информация 
исключается из основной образовательной программы. 
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№ 

Наименование ор-
ганизации (юриди-

ческого лица),  

участвующего  

в реализации сете-
вой  

образовательной 
программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации 
основной  

образовательной 
программы 

Основания исполь-
зования ресурсов  

(соглашение, дого-
вор  

и т. д.) 

1 БИИК Сиб ГУ-
ТИ 

Организация вне-
урочной деятель-
ности. Посещение 
занятий. 

Договор о сете-
вом взаимодей-
ствии бессрочный с 
БИИК Сиб ГУТИ 
от 27.11.202 

2 МАОУ ДО ЦДО 
«Малая академия 

наук» 

Участие в науч-
но-практических 
конференциях. 

Договор о сете-
вой реализации 
образовательных 
событий с МАН от 
15.01.2020. 

3 ИОЦ «МНЕ-
МОЗИНА» г. 

Москва 

Участие в вебина-
рах по повышению 
квалификации. 
Использование на 
уроках задания 
апробируемых 
учебников русского 
языка. 

Соглашение № 4 
от 28.09.2020 с 
ИОЦ МНЕМО-
ЗИНА о сотрудни-
честве. 

4 ФГБУ «Нацио-
нальный парк 
Тункинский» 

 

Участие в конкур-
сах. 

Договор о сотруд-
ничестве от 
20.01.2020 

5 ГАУК РБ 
«Национальный 

музей РБ» 

 

Организация экс-
курсий, участие в 
конкурсах русун-
ков. 

Договор о со-
трудничестве от 
06.02.2021 С ГАУК 
РБ Национальный 
музей РБ 
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6 ФГБУ «Запо-
ведное Подлемо-

рье» 

 

Участие в конкур-
сах (методических 
и детских) 

Договор о со-
трудничестве с 
ФГБУ Заповедное 
Подлеморье от 
08.02.2021 

7 Муниципальное 
автономное обра-
зовательное учре-
ждение дополни-
тельного образо-
вания "Городской 
Дворец детского 

(юношеского) 
творчества 

г. Улан - Удэ" 

 

Участие в конкур-
сах. Организация 
внеурочной дея-
тельности. 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  

Коллектив начальной школы № 25 укомплектован педагогическими 
работниками. Все учителя, работающие в 1-х классах имеют среднее 
специальное (28,6%) и высшее (71,4%) педагогическое образование. 
Учителя, работающие в 1-х классах, прошли курсовую подготовку по 
обновленным ФГОС начального общего образования. Педагоги, рабо-
тающие в начальных классах, владеют современными методиками пре-
подавания и инновационными технологиями обучения и воспитания 
младших школьников. 

Из приведѐнных выше данных можно сделать вывод о стабильности 
педагогического коллектива начальных классов, достаточности его про-
фессиональных возможностей и квалификации для организации в школе 
качественного обучения. 

Уровень педагогической компетентности учителей 1–х классов 

начальной школы можно оценить как достаточно высокий, о чѐм свиде-
тельствует большая доля педагогов, имеющих высшую и первую квали-
фикационную категорию (71,5%) 
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Значительный творческий потенциал подтверждается тем, что учи-
теля школы активно участвуют в городских конкурсах педагогического 
мастерства. 

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление 
содержания собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных 
подходов к решению педагогических проблем, связанных с потребно-
стями роста качества образования и развитием личности ребенка. 

 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 
программы, свя-

занный  

с методической те-
мой 

ФИО педагога, раз-
рабатывающего  

методическую тему 

1  «Развитие творче-
ских способностей 
учащихся в 
начальной школе» 

 Молчанова А.М. 

2  «Портфолио как 
средство развития 
УУД младшего 
школьника». 

 Егунова Т. С. 

3  «Использование 
заданий по форми-
рованию функцио-
нальной грамотно-
сти для повышения 
качества образова-
ния в условиях ре-
ализации обнов-
лённых ФГОС 
НОО». 

 Буянтуева С. Д. 

4  «Групповая работа 
как средство фор-
мирования УУД». 

 Киселёва Н. Г. 

5  «Формирование  Намсараева Д.А.   
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навыков науч-
но-исследовательск
ой работы учащих-
ся на уроках в 
начальной школе» 

6  «Формирование 
самооценки обу-
чающихся в  
учебной деятель-
ности» 

 Исакова Г. Е. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ25, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психоло-
го-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных про-
грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-
щихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 
возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-
го-педагогической компетентности работников образовательной орга-
низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся де-
виантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В СОШ25 психолого-педагогическое сопровождение  реализации 
программы начального общего образования осуществляется квалифи-
цированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией обеспе-
чивается психолого-педагогическое сопровождение участников образо-



358 

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 
мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетент-
ности всех участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-
хического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-
ление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального само-
определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
— формирование психологической культуры поведения в инфор-

мационной среде; 
— развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 
наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-
новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-
рённых; 

обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников обра-

зовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 
начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ис-
пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 
как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 
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обучающегося на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 
которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией образова-
тельной организации 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-
рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре-
мени 
 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации об-
разовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в государ-
ственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризую-
щие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (ра-
боты), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государ-
ственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 
основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 
начального общего образования осуществляются в соответствии с об-
щими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего про-
фессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субси-
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дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования — гарантированный минимально до-
пустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обуча-
ющегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 
реализации образовательной программы начального общего об-
разования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муници-
пальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-
вательных программ, образовательных технологий, обеспечения до-
полнительного профессионального образования педагогическим работ-
никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных зако-
нодательством особенностей организации и осуществления образова-
тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за ис-
ключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-
ствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучаю-
щегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта 
РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт 
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
начального общего образования муниципальными общеобразователь-
ными организациями в части расходов на оплату труда работников, ре-
ализующих образовательную программу начального общего образова-
ния, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-
моуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с органи-
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зацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и раз-
витием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования (при наличии этих 
расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного (муници-
пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ-
ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответ-
ствия структуры направления и расходования бюджетных средств 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-
средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-
тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления. Расходы на оплату труда педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, включаемые орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в нор-
мативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соот-
ветствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены обще-
образовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального нор-
матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ-
ников образовательных организаций на урочную и внеурочную дея-
тельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-
тивами финансового обеспечения, определёнными органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обуча-
ющихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом образовательной организа-
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ции, устанавливающим положение об оплате труда работников образо-
вательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной ор-
ганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества дея-
тельности образовательной организации и достигнутых результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования. 
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педа-
гогическими работниками современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-
пространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

МАОУ СОШ25 самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогическо-

го, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 
фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда в соответствии с региональными и муниципальными нор-
мативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учиты-
вается мнение коллегиальных органов управления образовательной ор-
ганизации (например, Общественного совета образовательной органи-
зации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлече-
нием ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 
образовательная организация разрабатывает финансовый механизм вза-
имодействия между образовательной организацией и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-
урочной деятельности на базе образовательной организации (ор-



363 

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образова-
ния, которые обеспечивают реализацию для обучающихся обра-
зовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образователь-
ной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы разрабаты-
ваются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы начального общего 
образования соответствует нормативным затратам, определённым 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-
страционный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы начального общего 
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием гос-
ударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-
ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образо-
вательной организацией на очередной финансовый год. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации  
программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 
начального общего образования обеспечивается современной инфор-
мационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образова-
тельной организации понимается открытая педагогическая система, 
включающая разнообразные информационные образовательные ре-
сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной 
организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 
средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и 
научно-популярная литература, справочно-библиографические и 
периодические издания). 

В МАОУ СОШ25 применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образо-
вательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные про-
граммы, поддерживающие административную деятельность и обеспечи-
вающие дистанционное взаимодействие всех участников образователь-
ных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

МАОУ СОШ25 располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных резуль-
татов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных пред-

метов, курсов внеурочной деятельности; 
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и полу-
чения информации (учебной и художественной литературе, кол-
лекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 
ресурсам локальной сети и Интернета);  
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 
использованием электронных пособий (обучающих компьютер-
ных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и об-
ратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осу-
ществление самостоятельной образовательной деятельности 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-
во-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-
цесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видео-
материалов, организацию театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-
средством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающе-
гося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопас-
ности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 
мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соот-
ветствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 
рабочих программ начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 
информационно-образовательной среды осуществляется по следующим 
параметрам: 

 

№ 
п/п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учеб- имеется  
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ным предметам на языках 
обучения, определённых 
учредителем образова-
тельной организации 

II Учебно-наглядные посо-
бия 

имеются  

III Технические средства, 
обеспечивающие функ-
ционирование ИОС 

имеются  

IV Программные инстру-
менты, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

имеются  

V Служба технической 
поддержки 

имеются  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной органи-
зации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

Наимено-
вание 

Класс Авторы Издательство 

Азбука 1кл Н.В.Нечаева; 
К.С. Белорусец 

ООО «Развива-
ющее 

Обучение» 

Русский язык 

 

1кл Н.В. Нечаева ООО «Развива-
ющее 

Обучение» 

Литератур-
ное чтение 

1кл В.Ю. Свиридова ООО «Развива-
ющее 

Обучение» 

Математика 

(в 2-х ч.) 
1кл М.И. Моро; 

С.И. Волкова; 
АО Издательство 

«Просвещение» 
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С.В. Степанова 

Окружаю-
щий мир 

(в 2-хч.) 

1кл А.А. Плешаков АО Издательство 

«Просвещение» 

Изо 1кл Л.А.  Неменская/Под ред.  
Б.М. Неменского 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Музыка 1кл Е.Д. Критская; Г.П. Сер-
геева 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Технология 1кл Т.М. Геронимус АО Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 
культура 

1кл А.П. Матвеева АО Издательство 

«Просвещение» 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ СОШ25 обеспечивает: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-

ческих нормативов; 
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-
ектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локаль-
ным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 
учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 
условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 
НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного са-
нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 
2020 г.; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 
28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-
стерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме-
ста обучающегося указанными средствами обучения и воспита-
ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными норматив-
ными актами и локальными актами образовательной организации, 
разработанные с учётом особенностей реализации основной об-
разовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
 входная зона; 
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 
 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, ино-
странными языками; 
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 
читальным залом; 

 актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная пло-

щадка); 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания; 

 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
 начального общего образования согласно избранным направле-

ниям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвеча-
ющих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный; 
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-
бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой кате-
гории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
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 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 
используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 
вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образователь-
ного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений 
и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со специ-
фикой образовательной организации и включают учебно-наглядные 
пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материала-
ми по использованию их в образовательной деятельности в соответствии 
с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий осуществляется по сле-
дующей форме:  

 

Объекты Количе-

ство 

Здания 1 

Учебные кабинеты 29 

Учебные мастерские 2 

Лаборантские 3 

Библиотека ( число книг - 16636 экземпляров, из них учебников- 

6622; электронная библиотека) 

1 

Спортивные объекты: 3 

спортивный зал 1 

стадион 1 

Компьютерные классы 4 
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Персональные компьютеры 97 

Переносные компьютеры (ноутбуки) 12 

Интерактивные комплексы 13 

Пришкольный участок (0,5 га) 1 

Столовая на 150 посадочных мест 1 

Подключение к сети Интернет (выделенная линия) есть 

 

№ Требования ФГОС, Федерального компо-

нента ГОС, нормативных и локальных актов 

Необходи-

мо/имеются 

п/п в наличии (- ; +) 

1 учебные кабинеты + 

 

 

2 

помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, 

+ 

моделированием и техническим творчест- 

вом (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусст- вом; 

 

 

3 

информационно-библиотечные центры с ра-

бочими зонами, оборудованными читальными 

+ 

залами и книгохранилищами, обеспечиваю-

щими сохранность книжного фонда, медиа-

текой; 
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4 

актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, стадионы, 

+ 

спортивные площадки, оснащенные игро- вым, 

спортивным оборудованием и инвен- тарем); 

5 
помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, + 

обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания; 

 

6 

помещения медицинского назначения; + 

7 
административные и иные помещения, ос- 

нащенные необходимым оборудованием 
+ 

8 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; + 

9 участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

+ 

 

 

полные комплекты технического оснаще- ния и 

оборудования всех предметных областей и 
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10 внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности 

+

- 

(бумага для ручного и машинного письма, карт-

риджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологиче-

ской обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой ин-

формации); 

 

11 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь. 

 

+ 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной дея-
тельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельно-
сти, организации питания), их площади, освещённость, воздуш-
но-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 
организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 
 универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучаю-
щихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
 соответствие требованиям ФГОС; 
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения 
примерной основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организаци-
онной структуры, запросов участников образовательного про-
цесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образова-
ния» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-
териально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами образовательной органи-
зации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований 
ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы  
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 
включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образова-
тельной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образо-
вательной организации требованиям ФГОС, а также целям и за-
дачам образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учётом потребностей всех участников обра-
зовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изме-
нений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в си-
стеме условий для реализации требований ФГОС с привлечением 
всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необ-
ходимой системы условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-
зации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-
ходимой системы условий реализации образовательной программы 
разработана по следующей форме: 

 

 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-
лизации 

I. Нормативное 
обеспечение введе-
ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государ-
ственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении 
в образовательной организации 
ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе программы 
начального общего образования ос-
новной образовательной программы 
(ООП) образовательной организации 

 

3. Утверждение ООП организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия норма-
тивной базы школы требованиям 
ФГОС НОО 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-
лизации 

5. Приведение должностных ин-
струкций работников образователь-
ной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО, тариф-
но-квалификационными характери-
стиками и профессиональным стан-
дартом 

 

6. Разработка и утверждение пла-
на-графика введения ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в со-
ответствии с ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к раз-
личным объектам инфраструктуры 
образовательной организации 
с учётом требований к необходимой и 
достаточной оснащённости учебной 
деятельности 

 

 9. Разработка: 
— образовательных программ (ин-
дивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положений о внеурочной дея-
тельности обучающихся; 
— положения об организации теку-
щей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения основной обра-
зовательной программы; 
— положения об организации до-
машней работы обучающихся; 
— положения о формах получения 
образования. 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-
лизации 

 

II. Финансовое 
обеспечение введе-
ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результа-
тов 

 

2. Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), регла-
ментирующих установление зара-
ботной платы работников образова-
тельной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

III. Организацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1.  Обеспечение координации взаи-
модействия участников образова-
тельных отношений по организации 
введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательных 
организаций и организаций дополни-
тельного образования, обеспечиваю-
щих организацию внеурочной дея-
тельности 

 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных по-
требностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-
лизации 

4. Привлечение органов государ-
ственно-общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образова-
тельной программы начального об-
щего образования 

 

IV. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) пла-
на-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих ра-
ботников образовательной организа-
ции в связи с введением  

ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы (внут-
ришкольного повышения квалифи-
кации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС НОО 

 

V. Информационное 
обеспечение введе-
ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образова-
тельной организации информацион-
ных материалов о введении ФГОС 
НОО 

 

2. Широкое информирование роди-
телей (законных представителей) как 
участников образовательного про-
цесса о введении и реализации ФГОС 
НОО  

 

3. Обеспечение публичной отчётно-
сти образовательной организации о 
ходе и результатах введения 
и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материально-
техническое обеспе-

1. Характеристика материаль-
но-технического обеспечения введе-
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-
лизации 

чение введения 
ФГОС НОО 

ния  

и реализации ФГОС НОО  

2. Обеспечение соответствия мате-
риально-технической базы образова-
тельной организации требованиям 
ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, санитар-
но-эпидемиологическим нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

 

4. Обеспечение соответствия инфор-
мационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотеч-
но-информационного центра печат-
ными и электронными образова-
тельными ресурсами; 
наличие доступа образовательной 
организации к электронным образо-
вательным ресурсам (ЭОР), разме-
щённым в федеральных, региональ-
ных и иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа 
участников образовательных отно-
шений к информационным образова-
тельным ресурсам локальной сети и 
Интернета; 
… 
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