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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Долгоостровская средняя 

общеобразовательная школа» Батыревского муниципального округа Чувашской 

Республики(далее–МБОУ «ДолгоостровскаяСОШ») разработананаосновании 

Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ,утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022г. 

№874 (зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийской Федерации 2 ноября2022 

г.,регистрационный№70809). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 

компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для 

РоссийскойФедерациибазовыеобъём и содержание образования уровня 

начального общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы1. 

3. Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП НОО) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования и федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (далее–

ФГОС НОО). При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательной организацией ООП НОО должны быть не ниже 

соответствующих содержанияи планируемых результатов ФОП НОО2. 

4. При  разработке   ООП   НОО   образовательная   организация 
 

1Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации». 
2Часть61статьи12Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
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Непосредственно применяет при реализации обязательной части ООП НОО 

федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»3. 

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

организационный4. 

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

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов5. 

7. Целевой раздел ООП НОО включает: 

Пояснительную записку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПНОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
 

3 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации». 
4Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования,утверждённогоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедераци

иот31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5июля2021г.,регистрационный№64100),сизменениями,внесеннымиприказомМинистерствапр

освещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022г.№569(зарегистрированМинистерствомюсти

цииРоссийскойФедерации17августа2022г.,регистрационный № 69676) (далее – ФГОС НОО, 

утверждённый приказом № 286); пункт 

16федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12декабря2009г.,регистрационный№15785),сизменениями,внесеннымиприказамиМинистерст

ва образованияи науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации4февраля2011г.,регистр

ационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12декабря2011г.,регистрационный№22540),от

18декабря2012г.№1060(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации11фе

враля2013г.,регистрационный№26993),от29декабря2014г.№1643(зарегистрированМинистерс

твомюстиции Российской Федерации 

6февраля2015г.,регистрационный№35916),от18мая2015г.№507(зарегистрированМинистерств

омюстицииРоссийскойФедерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714), от 31 декабря 

2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016г., регистрационный №40936) и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации25декабря2020г.,регистрационный№61828) (далее–

ФГОСНОО,утверждённый приказом №373). 
5Пункт30ФГОС НОО, утверждённого приказом №286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом №373. 
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НОО6. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программыначального общегообразования; 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в 

томчислепосредствомреализациииндивидуальныхучебных планов; 

общуюхарактеристикуООПНОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов: 

Федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся7; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны 

наоснове требований ФГОС НОО к результатам освоения программы 

начальногообщегообразования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся8. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
 

6Пункт30ФГОС НОО,утверждённого приказом №286;пункт 16ФГОСНОО,утверждённого 

приказом №373. 
7Пункт31ФГОСНОО,утверждённого приказом №286;пункт16ФГОСНОО, №373. 
8  Пункт31.2ФГОСНОО,утверждённого приказом№286;пункт19.4ФГОСНОО, 
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определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общегообразования9. 

13. Федеральнаярабочаяпрограммавоспитаниянаправленанасохранениеи 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

ккоторым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьб

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

приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедливость,ко

ллективизм,взаимопомощьивзаимоуважение,историческаяпамятьипреемственн

остьпоколений,единствонародовРоссии.10 

14. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

начального общегообразования11. 

15. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и, осуществляемой образовательной организацией совместно ссемьей 

и другими институтами воспитания12. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования13 

и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 
 
 

9Пункт 31.2ФГОС НОО, утверждённого приказом №286; пункт 19.4ФГОС НОО, 

утверждённого приказом №373. 
10Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Обутверждении Основ 

государственной политики по сохранению иукреплениютрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных ценностей». 
11Пункт31.3ФГОСНОО, утверждённого приказом №286; пункт19.6ФГОСНОО, 

утверждённогоприказом№373. 
12Пункт31.3ФГОСНОО, утверждённого приказом №286; 

пункт 19.6ФГОСНОО, утверждённого приказом№373. 
13Пункт 32 ФГОСНОО, утверждённого приказом№286; пункт16ФГОСНОО, 
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 план внеурочной деятельности; календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1. ООП НОО является основным документом, определяющим 

содержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеят

ельностьорганизациивединствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучетеуста

новленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и 

части,формируемой участниками образовательногопроцесса. 

1.1.1 Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечениереализацииконституционногоправакаждогогражданинаРосси

йской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие ивоспитание каждогообучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской 

Федерациина основе общих принципов формирования содержания обучения и 

воспитания, организацииобразовательногопроцесса; 

организация образовательного процесса сучётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогическогоколлектива по созданию 

индивидуальных программи учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в 

особомвниманиииподдержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО 

предусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

Формирование общей культуры, гражданско-патриотическое,духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 
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творческихспособностей,сохранение и укреплениездоровья; 

Обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развитияисостояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразо

вания; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПНООвсемиобучающим

ися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья(далее –обучающиеся сОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообраз

ования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

идругих,организациюобщественнополезной деятельности; 

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваи проектно-исследовательскойдеятельности; 

участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогичес

ких работников в проектировании и развитии социальной 

средыобразовательнойорганизации. 

1.1.2 ООПНООучитываетследующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на 

требованиях,предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам иусловиямобучениянауровненачального общегообразования; 

2) принципучётаязыкаобучения:сучётомусловийфункционирования 

образовательнойорганизацииООПНООхарактеризуетправополученияобразован

иянародномязыкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедерациииотражает 



10 
 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планахвнеурочнойдеятельности; 

3) принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:программаобеспеч

иваетконструированиеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,преду

сматриваетмеханизмыформированиявсехкомпонентовучебнойдеятельности(мот

ив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольисамоконтроль); 

4) принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозмо

жность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямииинте

ресамисучетоммненияродителей(законныхпредставителей)обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечиваетсвязь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности, 

атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениюпообразовательнымпрогра

ммамосновногообщегообразования,единыеподходымеждуихобучением и 

развитием на уровнях начального общего и основного общегообразования; 

6) принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматрива

етсвязьурочнойивнеурочнойдеятельности,разработкумероприятий,направленны

хнаобогащениезнаний,воспитаниечувствипознавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношениякдействительности; 

7) принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятель

ностинедопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объё

мучебнойнагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжны 

соответствоватьтребованиям,предусмотреннымсанитарнымиправиламиинорма

миСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания»,утверждённымипостановлениемГлавногогосударственногосан

итарноговрачаРоссийскойФедерацииот28января2021г.№2(зарегистрировано 
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Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января2021г.,регистрационный№62296),сизменениями,внесеннымипостановлен

иемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот30дека

бря2022г.№24(зарегистрированМинистерствомюстиции Российской Федерации 

9 марта 2023 г., регистрационный № 72558),действующими до1марта2027г. 

(далее–Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,утверждённымипостановлени

емГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентя

бря2020г.№28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее –Санитарно-эпидемиологическиетребования). 

1.1.3 ООП НОО учитывает возрастные и психологические 

особенностиобучающихся.НаиболееадаптивнымсрокомосвоенияООПНООявля

етсячетырегода.Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхг

оданеможетсоставлятьменее2954академическихчасовиболее3345академических

часоввсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе,предусмотреннымиГигиеническиминормативамииСанитарно-

эпидемиологическимитребованиями. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучаю

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации.Приформировании индивидуальных 

учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, 

расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
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1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсо

ответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процес самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных 

действий,которыеобеспечиваютуспешностьизученияучебныхпредметов,атакже

становлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультатеосвоени

я содержания программы начального общего образования 

обучающиесяовладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнания,к

аквтиповых,такивновых,нестандартных учебных ситуациях. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП НОО. 

1.3.1.Основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребования

мобразовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы полученияначального 

общегообразованияи формы обучения.Таким образом, ФГОСНОО определяет 

основные требования к образовательным результатам обучающихсяисредствам 

оценкиихдостижения. 

1.3.2 Система оценки достижения планируемых результатов (далее–
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система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработкеобразовательнойорганизациейсоответствующего локальногоакта. 

1.3.3 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основнымифункциями являются: 

ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющейосуществлять управлениеобразовательнымпроцессом. 

1.3.4 Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразов

ательнойорганизации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основааттестационных процедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосноваак

кредитационныхпроцедур. 

1.3.5 Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 

НОО. 

1.3.6 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.7. Внутренняяоценка включает: 

Стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговуюоценку; 

промежуточную аттестацию; 
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психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

1.3.8. Внешняяоценкавключает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся14; 

итоговую аттестацию.15 

1.3.9. ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганиза

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходык 

оценке образовательныхдостижений. 

1.3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериям и оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.11. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающ

ихсяслужитосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

икпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

1.3.12. Уровневыйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающ

ихся реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов.Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 

 

 

14 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации». 
15Статья59Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
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1.3.13. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализу

етсячерез: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для 

оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и дляитоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для 

интерпретации полученных результатоввцелях управлениякачеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, 

взаимнодополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включенияобучающихсявсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения 

уменийи знаний, в том числе формируемыхсиспользованиеминформационно-

коммуникационных(цифровых) технологий. 

1.3.14. Цельюоценкиличностныхдостиженийобучающихсяявляетсяполуч

ениеобщегопредставленияовоспитательнойдеятельностиобразовательнойоргани

зациииеёвлияниинаколлективобучающихся. 

1.3.15. Приоценкеличностныхрезультатовнеобходимособлюдениеэтичес

кихнормиправилвзаимодействиясобучающимсясучётомегоиндивидуально-

психологических особенностейразвития. 

1.3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, 

включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

исоциально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимойдеятельности. 
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1.3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель 

может осуществлятьоценкутолькоследующихкачеств: 

наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планироватьучебныедействия; 

способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

1.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через 

оценкудостижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1.3.19. Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомпл

ексомосвоенияпрограммучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

1.3.20. Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределен

иясформированности: 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1.3.21. Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействия

мипредполагаетформированиеиоценкууобучающихсябазовыхлогических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать 

синформацией. 

1.3.22. Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформир

ованиеуобучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, 
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классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюденияхнаосновепредложенного учителемалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаос

нове предложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдениюилизнакомыхпо опыту, делать выводы. 

1.3.23Овладениебазовымиисследовательскимидействиямиобеспечиваетформир

ованиеуобучающихся умений: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)

наоснове предложенных учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуаци

и; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(

наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлени

юособенностейобъектаизученияи связеймеждуобъектами(часть 

– целое,причина–следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,иссл

едования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

1.3.24. Работа с информацией как одно из познавательных 

универсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихся

умений: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 
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самостоятельноилинаоснованиипредложенного учителем способаеёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприп

оискевинформацинно-телекоммуникационнойсети Интернет(далее – Интернет); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

1.3.25. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидейств

иями предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп 

умений,какобщение и совместная деятельность. 

1.3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных 

учебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяумений: 

восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разныхточекзрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

1.3.27. Совместнаядеятельностькакодноизкоммуникативныхуниверсаль

ныхучебныхдействийобеспечиваетсформированностьуобучающихсяумений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
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наоснове предложенного формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов. 

1.3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиямисогласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихсяумений самоорганизации (планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) 

в учебной деятельности, корректировать свои учебные 

действиядляпреодоленияошибок). 

1.3.29. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляетсякак учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по 

учебному предмету, так иадминистрацией образовательнойорганизациив 

ходемониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуациии выполнять учебныез адачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

1.3.30. Входемониторингапроводитсяоценкасформированностиуниверса

льных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторингаустанавливаютсярешениемпедагогическогосоветаобразовательной

организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальныхучебныхдействийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвклю
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чатьдиагностическиематериалыпооценкефункциональнойграмотности,сформированностирегулятив

ных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

1.3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

1.3.32. ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПНООосуществляет

сячерезоценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельны

м учебным предметам. 

1.3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 

всоответствии с требованиями ФГОС НОО являетсяспособность к решению 

учебно-познавательныхиучебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных,коммуникативных)действий. 

1.3.34. ОценкапредметныхрезультатовосвоенияООПНООосуществляет

сяучителемвходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногои 

итоговогоконтроля. 

1.3.35. Особенностиоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебно

мупредметуфиксируются вприложении кООПНОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету

должновключать: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирован

ия и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно(письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(принеобходимости–с учётом степени значимости отметок зао тдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольныхмероприятий. 

1.3.36. Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне 
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начального общего образования. 

1.3.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность ко 

владению чтением, грамотой и счётом. 

1.3.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основаниемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопр

оцесса. 

1.3.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программыучебного предмета. 

1.3.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающейего в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующейвыявлению 

иосознаниюучителемиобучающимсясуществующих проблемвобучении. 

1.3.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

1.3.37.3. Втекущейоценкеиспользуютсяразличныеформыиметодыпроверк

и (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

продвижения и другие) с учётом особенностейучебногопредмета. 

1.3.37.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализа

цииучебногопроцесса. 

1.3.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня 

достиженияобучающимисятематическихпланируемыхрезультатовпоучебномуп

редмету. 

1.3.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится,начиная со2 
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класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебномупредмету. 

1.3.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на 

основерезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпр

оверочныхработи фиксируется вклассном журнале. 

1.3.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием дляпереводаобучающихсявследующий класс. 

1.3.42. Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовате

льнойорганизацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценки и итоговой 

работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценкиявляется 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета 

с учётом формируемых  метапредметных действий. 

III.Содержательный раздел 

2.1.1Федеральная рабочая программа по учебномупредмету 

«Русский язык». 

2.1.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно–программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы порусскомуязыку. 

2.1.1.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучениярусского языка, характеристику психологических предпосылок к его 

изучениюобучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

2.1.1.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального 
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общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебныхдействий–познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общегообразования. 

2.1.1.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2.1.1.5. Пояснительная записка. 

2.1.1.5.1. Программа по русскому языку науровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

2.1.1.5.2. На уровне начального общего образования изучение 

русскогоязыка имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжебудутвостребованы 

вжизни. 

2.1.1.5.3. Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечива

етразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию изразличных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучениерусскогоязыкаявляетсяосновойвсегопроцессаобучениянауровненачаль

ногообщего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяютрезультатыобучающихся подругимучебнымпредметам. 

2.1.1.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в 

развитиифункциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 
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компонентов, как языковая, коммуникативная,читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. 

2.1.1.5.5. Первичное знакомство с системойрусского 

языка,богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэ

ффективноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияспо

собствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностноеисоциальноевзаимодействие,способствуетформированиюсамосо

знанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияиперед

ачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогонарода и других народов 

России. Свободное владение языком, умение 

выбиратьнужныеязыковыесредствавомногомопределяютвозможностьсамовыра

жениявзглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных длячеловека областях. 

2.1.1.5.6. Изучениерусскогоязыкаобладаетогромнымпотенциаломприсво

ениятрадиционныхсоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей, 

принятых в обществе правилинорм поведения, в том числе речевого,что 

способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностныедостижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучениюрусскогоязыка,формированиеответственностизасохранение чистоты 

русского языка. 

2.1.1.5.7. Изучение русского языка направлено на достижение 

следующихцелей: 

приобретениеобучающимисяпервоначальныхпредставленийомногообрази

и языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языкекакоднойизглавныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыка как основного средства 
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общения; осознание значения русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыка

как языка межнационального общения;осознание равильной устной и 

письменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературногоязыка: аудирование,говорение,чтение,письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о 

системерусскогоязыка:фонетика,графика,лексика,морфемика,морфологияисинт

аксис;обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявреч

и;использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических,пунктуационных) иречевогоэтикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимсямиромидальнейшемууспешномуобразованию. 

2.1.1.5.8. Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхре

зультатов обучения русскому языку является признание равной 

значимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованиюреч

иобучающихся.Языковойматериалпризвансформироватьпервоначальныепредст

авленияоструктурерусскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусскоголитера

турногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил. 

2.1.1.5.9. Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправленонаре

шениепрактическойзадачиразвитиявсехвидовречевойдеятельности,отработкуна

выковиспользованияусвоенныхнормрусскоголитературногоязыка,речевыхнорм

иправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельностирешаютсясовместно 

сучебнымпредметом «Литературноечтение». 

2.1.1.5.10. Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработни

ку: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкд
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остижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сфо

рмулированныхвФГОСНОО; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержан

иерусского языкапо годамобучениявсоответствиисФГОСНОО; 

разработатькалендарнотематическоепланированиесучётомособенностей 

конкретного класса. 

2.1.1.5.11. В программе по русскому языку определяются цели 

изученияучебного предмета на уровне начального общего образования, 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярусскогоязыка:личностные,мет

апредметные,предметные.Личностныеиметапредметныерезультатыпредставлен

ы с учётом методических традиций и особенностей 

преподаваниярусскогоязыканауровненачальногообщегообразования.Предметн

ыепланируемые результаты освоения программы даны для ка  

2.1.1.5.12. Программа порусскомуязыку устанавливает распределение 

учебного материала по классам ждого года 

русскогоязыка.,основанноеналогикеразвитияпредметногосодержанияи учёте 

психологическихивозрастныхособенностейобучающихся. 

2.1.1.5.13.Программапорусскомуязыкупредоставляетвозможностидля 

реализации различных методических подходов к преподаванию русского 

языкаприусловиисохраненияобязательнойчастисодержанияучебногопредмета. 

2.1.1.5.14. Содержание программы по русскому языку составлено 

такимобразом,чтодостижениеобучающимисякакличностных,такиметапредметн

ыхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьвизучениирусско

гоязыканауровненачальногообщегообразованияиготовностиобучающегосякдал

ьнейшемуобучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –

675(5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – 

по170 часов. 

2.1.1.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.1.6.1. Обучениеграмоте. 
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Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в1классе является учебный курс «Обучениеграмоте»: 

обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтению.Научебныйкурс 

«Обучение грамоте» рекомендуетсяотводить9часоввнеделю:5часовучебного 

предмета «Русский язык» (обучениеписьму)и4часаучебногопредмета 

«Литературное чтение» (обучениечтению). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависитотуровняподготовкиклассаиможет составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курсав1 классе можетварьироватьсяот10до13недель. 

2.1.1.6.1. Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтениивслух. 

2.1.1.6.1.2. Словоипредложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

2.1.1.6.1.3. Фонетика. 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения.Установление 

последовательности звуков в слове и определение количествазвуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения.Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 
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в слове.Ударныйслог. 

2.1.1.6.1.4. Графика. 

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

русскойграфики.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости–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. 

2.1.1.6.1.5. Чтение. 

Слоговое чтение (ориентациянабукву, обозначающую гласныйзвук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствиисознакамипрепинания.Выразительноечтениенаматериаленебольши

хпрозаических текстови стихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографич

ескоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуи 

при списывании. 

2.1.1.6.1.6. Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

класснойдоски. Гигиенические требования, которыенеобходимо соблюдать во 

времяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,а

ккуратнымпочерком.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:проб

еламеждусловами,знакапереноса.Письмоподдиктовкусловипредложений,напис

аниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Приёмыипоследовательностьпра

вильногосписываниятекста. 

2.1.1.6.1.7. Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;обозначе

ние гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положенииподударением),«ча»,«ща»,«чу»,«щу»;прописнаябуквавначалепредло
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жения,вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);переноспослогамсл

овбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

2.1.1.6.2. Систематический курс. 

2.1.1.6.2.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуацииобщения. 

2.1.1.6.2.2. Фонетика. 

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

Гласныеударныеибезударные.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение. 

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(простыеслучаи,безстечения согласных). 

2.1.1.6.2.3. Графика. 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениеприписьметвёрдости 

согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». 

Обозначение при письмемягкостисогласныхзвуковбуквами«е»,«ё»,«ю»,«я», 

«и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель 

мягкостипредшествующего согласногозвука вконце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах,например,столи конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

2.1.1.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствиисн

ормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наосновеограниченногопере

чняслов,отрабатываемоговучебнике,включённомвфедеральный 

переченьучебников16 (далее –учебник). 

2.1.6.2.5.Лексика. 
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Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово какназвание предмета, признакапредмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

2.1.1.6.2.6.Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений.Составление 

предложений из набора форм слов. 

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

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

подударением),«ча»,«ща»,«чу»,«щу»; 

сочетания«чк»,«чн»; 

слова с непроверяемыми гласнымии согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

 восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

2.1.1.6.2.8.Развитие речи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(озна

комление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность,обращениеспросьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

 

_________________________________ 

16 Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийской Федерации». 
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2.1.1.6.3. Изучение русского языка в 1 классе позволяет на 

пропедевтическом уровне организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий,совместной деятельности. 

2.1.1.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебныхдействий: 

Сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и 

мягкихсогласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебнойзадачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном 

составеслов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделятьпризнаки сходстваиразличия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

2.1.1.6.3.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхун

иверсальных учебныхдействий: 

Проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 

составаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 

слов.2.1.1.6.3.3.Работасинформациейкакчастьпознавательных 

универсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

поорфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечнюслов,отрабатываемыхвучебнике; 
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анализироватьграфическуюинформацию–моделизвуковогосоставаслова; 

самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

2.1.1.6.3.4. Общениекакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевогоэтикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

строить устное речевое высказывание обобозначении звуков буквами; о 

звуковоми буквенном составеслова. 

2.1.1.6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных  универсальных 

учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, 

приобозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

2.1.1.6.3.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхде

йствий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием 

указаний педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 
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2.1.1.6.3.7. Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участниковсовместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

2.1.1.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

2.1.1.7.1.Общиесведенияо языке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойк

ультуры.Первоначальныепредставленияомногообразииязыкового пространства 

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

2.1.1.7.2.Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительная функциязвуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного 

звука[й’]игласногозвука[и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначениеприписьметвёрдостиимягкостисогласныхзву

ков,функциибукв«е»,«ё»,«ю»,«я»(повторениеизученногов1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки.Парные и 

непарные по звонкости–глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный–

согласный;гласныйударный–безударный;согласныйтвёрдый–мягкий,парный–

непарный;согласныйзвонкий–глухой,парный–непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование при письме 

разделительных «ъ»и«ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е»,«ё», 

«ю»,«я»(вначалесловаипослегласных). 

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

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенные графические средства: пробел междусловами, 
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знакпереноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученног

о). 

2.1.1.7.3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решенияпрактических задач. 

2.1.1.7.4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

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

уточнения.Определение значения слова потексту или уточнение значенияс 

помощьютолкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

2.1.1.7.5. Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова.Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 

слов исинонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение всловахкорня (простые случаи). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюок

ончания.Различениеизменяемых инеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдени

е). 

2.1.1.7.6. Морфология. 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?», 

«что?»),употреблениевречи. 

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

ругие),употребление вречи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», 
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«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:

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

2.1.1.7.7. Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложения

отслова.Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логи

ческоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

2.1.1.7.8. Орфографияипунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

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

перенос слов со строки на строку (безучётаморфемногочлененияслова); 

гласные после шипящихвсочетаниях«жи»,«ши»(вположенииподударением), 

«ча»,«ща»,«чу»,«щу»;сочетания«чк»,«чн»(повторениеправилправописания,изуч

енных в1 классе). 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияо

рфографическойошибки.Понятиеорфограммы.Различныеспособы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммыв слове. 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольприпроверкес

обственныхи предложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительный мягкий знак;сочетания«чт»,«щн»,«нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареуче
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бника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей,кличкиживотных,географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

2.1.1.7.9. Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устногообщения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа назаданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеидругие).Пра

ктическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормречевогоэтике

таиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытовогообщения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельностиприпроведении парнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустного 

рассказасиспользованиемличныхнаблюденийи навопросы. 

Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последова

тельность предложений в тексте; выражение в тексте законченноймысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

кпредложеннымтекстам.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректиро

ваниетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(перви

чноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

наосновеинформации,содержащейсявтексте.Выразительноечтениетекстав слух 

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов 

сиспользованиемвопросов. 

2.1.1.7.10. Изучениерусскогоязыкаво2классепозволяетнапропедевтическ

омуровнеорганизоватьработунадрядомметапредметныхрезультатов:познаватель
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ныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебных

действий,регулятивныхуниверсальных 

учебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.1.7.10.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверс

альных учебныхдействий: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(р

одственные)словаисловасомонимичнымикорнями:называтьпризнаки 

сходстваиразличия; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов:указыватьсходство 

иразличиелексическогозначения; 

сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлят

ьслучаичередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают,чтообозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за

 языковымиединицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание,

 текст);соотноситьпонятиес егократкой 

характеристикой. 

2.1.1.7.10.2. Базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальныхучебныхдействий: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,п

редложение,текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются(

неявляются) однокоренными (родственными). 

2.1.1.7.10.3. Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации: словарь 

учебника для получения информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформа

цию,представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответств

иисучебнойзадачей;«читать»информацию,представленнуювсхеме,таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицыдляпредставленияинформации. 

2.1.1.7. 10.4.Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиа

лога; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарез

ультатов наблюдения заязыковыми единицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдения

заязыковыми единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

наосновенаблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного 

или услышанноготекста. 

2.1.1.7.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографическойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.1.7.10.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебны

х действий: 
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устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха(неудач)привыполненииз

аданий порусскомуязыку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияо

шибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстови записи 

поддиктовку. 

2.1.1.7.10.7. Совместнаядеятельность: 

строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполне

ниипарныхигрупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказыватьпожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания всвой 

адрес,мирнорешатьконфликты(втом числес помощьюучителя); 

совместно обсуждать процесс и результат 

работы;ответственно выполнять свою часть 

работы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

2.1.1.8. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.1.8.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент. 

2.1.1.8.2. Фонетикаиграфика. 

Звукирусскогоязыка:гласный(согласный);гласныйударный(безударный);с

огласныйтвёрдый(мягкий),парный(непарный);согласныйглухой(звонкий),парны

й(непарный);функцииразделительныхмягкогоитвёрдого знаков, условия 

использования при письме разделительных мягкого итвёрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьи 

ъ,всловахснепроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогам

и. 

2.1.1.8.3. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах 
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всоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниче

нномперечне слов,отрабатываемом вучебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

2.1.1.8.4. Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие 

слова(ознакомление). 

2.1.1.8.5. Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова;признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов исинонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение 

всловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторение

изученного). 

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

суффикс–значимые части слова. Нулевоеокончание(ознакомление).Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня,приставки,суффикса. 

2.1.1.8.6. Морфология.Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи.Именасуществительныеединственногоимножественногочисла.Именасуще

ствительныемужского,женскогоисреднегорода.Падежимёнсуществительных.Оп

ределениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Изменениеимёнсу

ществительныхпопадежамичислам 

(склонение). Имена существительные 1,2,3 госклонения. 

Именасуществительныеодушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы,употребление в 

речи.Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.Изменениеимёнприлагательныхпородам,числам 

ипадежам(кромеимёнприлагательных на«-ий»,«-ов»,«-ин»).Склонение 



41 
 

имёнприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов вт ексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённаяформа глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время 

глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов  в 

прошедшемвремени. 

Частица «не»,её значение. 

2.1.1.8.7. Синтаксис. 

Предложение.Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения –

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

навиды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с оюзами «и»,«а», 

«но» и без союзов. 

2.1.1.8.8. Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость какосознаниеместавозможного 

возникновенияорфографическойошибки,различныеспособырешенияорфографи

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повто

рениеиприменение нановом орфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящих наконцеимёнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаб

людения); 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненабл
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юдения); 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареуче

бника); 

раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

2.1.1.8.9. Развитиеречи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета 

иорфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения.Речевыесредства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и 

дискуссии;договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельнос

ти;контролировать(устнокоординировать)действияприпроведениипарной и 

групповойработы. 

Особенности речевого этикета в условияхобщенияслюдьми,плох 

овладеющими русским языком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитек

ста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснаруш

еннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по 

заданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,сино

нимов,союзов«и»,«а»,«но».Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исоздан

иесобственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанр письма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленному 

плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменени

я. 

2.1.1.8.10. Изучение русского языка в 3 классе позволяет 
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организоватьработу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдейс

твий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.1.8.10.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверс

альных учебныхдействий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеира

зличные грамматическиепризнаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьо

собенности каждоготипа текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются;объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённому 

грамматическомупризнаку(например,родиличисло),самостоятельнонаходитьвоз

можныйпризнакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепе

нныечленыпредложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкой

характеристикой. 

2.1.1.8.10.2. Базовыеисследовательскиедействиякакчастьпознавательн

ых универсальныхучебныхдействий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

наосновепредложенныхучителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, 

планироватьдействияпоизменениютекста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом

; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 
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текстов,подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногонабл

юдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепре

дложенных критериев). 

2.1.1.8.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальн

ых учебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-

исследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответств

иисучебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациика

крезультатанаблюдения заязыковымиединицами. 

2.1.1.8.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхде

йствий: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествован

ие),соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой 

работы,наблюдения,выполненного миниисследования,проектногозадания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение

,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевого 

этикета. 

2.1.1.8.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебн

ых действий: 

планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.1.8.10.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебны

х действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскому

языку; 
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корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияо

шибокпривыделениивсловекорняиокончания,приопределении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записипод диктовку. 

2.1.1.8.10.7. Совместнаядеятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-

исследованияилипроектногозаданиянаосновепредложенногоформатапланирова

ния,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с 

использованиемпредложенных образцов; 

привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьработу,

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчин

енного,проявлятьсамостоятельность,организованность,инициативностьдлядост

иженияобщего успехадеятельности. 

2.1.1.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.1.9.1. Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методыпознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-

исследование,проект. 

2.1.1.9.2. Фонетикаиграфика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

позаданнымпараметрам.Звукобуквенныйразборслова(поотработанномуалгорит

му). 

2.1.1.9.3. Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

снормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнесл

ов,отрабатываемом вучебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определенииправильного произношенияслов. 

2.1.1.9.4. Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисин

онимов,антонимов,устаревшихслов(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

2.1.1.9.5. Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемам

иокончания,корня,приставки,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомлен

ие). 

2.1.1.9.6. Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществите

льных на«-мя», «-ий»,«-ие»,«-ия»; на«-ья»,например,«гостья»;на 

«ье»,например,«ожерелье»вомножественномчисле;атакжекромесобственныхим

ёнсуществительныхна«-ов»,«-ин»,«-ий»);именасуществительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемыеименасуществительные 

(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыи

менисуществительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхво 

множественномчисле. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-

гои3голицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимени

й. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущемвремени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения 

I и IIспряженияглаголов. 
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Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 

речи.Предлог.Отличиепредлоговотприставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных 

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

2.1.1.9.7. Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходств

аиразличий;видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений поэмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь междусловами в 

предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённыеинераспространённыепредложения(повторениеизученного). 

Связьмеждусловамивсловосочетании. 

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

содиночнымсоюзом«и».Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными

членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные 

предложения:сложносочинённыессоюзами«и»,«а»,«но»;бессоюзныесложныепр

едложения(безназывания терминов). 

2.1.1.9.8. Орфографияипунктуация. 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическ

аязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошиб

ки;различныеспособырешенияорфографическойзадачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при 

проверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановом 

орфографическомматериале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написани

яслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

безударные падежные окончания имён существительных  

(кромесуществительныхна«-мя»,«-ий»,«-ие», «-ия»,на«-ья», например, 
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«гостья»,на«ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а 

также  кромесобственныхимён существительныхна«-ов»,«-ин»,«-ий»); 

безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-

тся»;безударныеличныеокончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными                        

членами,соединённымисоюзами «и»,«а»,«но»и безсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдени

е). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

2.1.1.9.9. Развитиеречи. 

Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка,объявление и другие); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основноймысливзаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности,правильности,богатстваивыразительности письменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйус

тныйпересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающеечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде. 

Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.И

нтерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.Ознакомительноеч

тение всоответствииспоставленной задачей. 

2.1.1.9.10. Изучение русского языка в 4 классе позволяет 

организоватьработу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдейс

твий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 
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2.1.1.9.10.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверс

альных учебныхдействий: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямре

чи;устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчастиречи,от

личающихсяграмматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются;объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку  

(например,время,спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустана

вливатьэтотпризнак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным 

признакам;ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение, 

неопределённаяформа,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)ис

оотноситьпонятие сегократкойхарактеристикой. 

2.1.1.9.10.2. Базовые исследовательские действия как 

частьпознавательных универсальныхучебныхдействий: 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбирать

наиболеецелесообразный(наосновепредложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-

буквенный,морфемный,морфологический,синтаксический); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации,сравнения,миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачинаоснове предложенногоалгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

2.1.1.9.10.3. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальн

ых учебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации,работатьсословарями,справочн
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икамивпоискахинформации,необходимойдлярешенияучебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используясправочн

икии словари; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединиц

ахсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоиске

длявыполнениязаданийпо русскомуязыкуинформациивИнтернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2.1.1.9.10.4. Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхде

йствий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые 

средствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнак

омойсреде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

создавать устные и письменные тексты(описание, 

рассуждение,повествование),определяянеобходимыйвданнойречевойситуациит

иптекста; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

текстувыступления. 

2.1.1.9.10.5. Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

дляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

рудности и возможные ошибки. 

2.1.1.9.10.6. Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебны

х действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 
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корректироватьучебныедействиядля преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад внеё; 

принимать оценку своей работы. 

2.1.1.9.10.7.Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс ирезультатсовместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственно выполнятьсвою частьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов,планов,идей. 

2.1.1.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна

уровненачальногообщегообразования. 

2.1.1.10.1. В результате изучения русского языка на уровне 

начальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыличностныер

езультаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

черезизучениерусскогоязыка,отражающегоисториюи культурустраны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,по

ниманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииия

зыкамежнациональногообщениянародовРоссии; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущемусвоейстраныиродногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуацийприра

ботестекстами на урокахрусскогоязыка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в 
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томчисленаосновепримеровизтекстов,скоторымиидётработанаурокахрусскогояз

ыка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности,уважении и достоинствечеловека, онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотр

ажённых втекстах,с которымиидётработана уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностейнарода; 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственн

огожизненногои читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числесиспользованиемязыковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическог

оиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопу

стимыхсредствязыка); 

3) эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчив

ость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусског

о языка каксредстваобщения исамовыражения; 

4) физическое  воспитание,   формирование   культуры   здоровья   и 

эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнител

ьнойинформациивпроцессеязыковогообразования; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющее

сяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыражениясоблюдениинорм 

речевогоэтикетаиправилобщения; 

5) трудовоевоспитание: 



53 
 

осознаниеценноститрудав жизни человека 

иобщества(втомчислеблагодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках 

русскогоязыка),интерескразличнымпрофессиям,возникающийприобсуждениип

римеровизтекстов,с которымиидётработа наурокахрусскогоязыка; 

6) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностьнаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервонача

льные представления о системе языка как одной из 

составляющихцелостнойнаучной картины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи

самостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусс

когоязыка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 

2.1.1.10.2. В результате изучения русского языка на уровне 

начальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознаватель

ныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеят

ельность. 

2.1.1.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты)

, устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр

угие);устанавливатьаналогии языковыхединиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку;определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхед

иниц 
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(звуков,частейречи,предложений,текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепре

дложенногоучителемалгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдействийпр

иработесязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперациипри 

анализеязыковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практическойзадачинаосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапросна

дополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

заязыковымматериалом,делатьвыводы. 

2.1.1.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогоо

бъекта,речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболеецелесообразный(наосновепредложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыкового материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

2.1.1.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

действияпри работе с информацией как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполученияза

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

видеинформациювпредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь ксловарям,справочникам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей,законных представителей) правила информационной безопасности 

при поискеинформации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, означениислова,опроисхождениислова,о синонимах 

слова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформ

ациювсоответствиисучебнойзадачей; 

пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,сх

ем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойи

нформации. 

2.1.1.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие 

действияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведениядиалоги идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествован

ие)всоответствии сречевойситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах 

парнойигрупповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-

исследования,проектногозадания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
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текстувыступления. 

2.1.1.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие 

действиясамоорганизациикакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдейств

ий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.1.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие 

действиясамоконтролякакчастьрегулятивных универсальных учебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографи

ческих ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

повыделению,характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить

орфографическуюипунктуационнуюошибки; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностидругихобучающих

ся,объективнооцениватьих по предложеннымкритериям. 

2.1.1.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие 

действияприосуществлениисовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наосновепредложенногоучителемформатапланирования,распределенияпромежу

точных шагови сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самос

тоятельноразрешатьконфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 
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выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхо

бразцов. 

2.1.1.10.3. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобучен

ияв1классеобучающийсянаучится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделятьзвукииз слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 

словахсогласныйзвук [й’]и гласныйзвук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивсло

ве); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простыеслучаи: словабезстечениясогласных);определятьвсловеударныйслог; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами«е»,«ё»,«ю», 

«я»ибуквой «ь»вконцеслова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследова

тельностибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные 

буквы,соединениябукв,слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпре

дложении;знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивоскли

цательныйзнаки;прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов послогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласныепослешипящихвсочетаниях«жи»,«ши»(вположенииподударением),«ча»

,«ща»,«чу»,«щу»;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографич

ескомсловаре учебника); 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,т

ексты объёмом неболее25слов; 
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писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3

–5слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторых нерасходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пониматьпрослушанный текст; 

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

соблюдениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредло

жения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлятьпредложение изнабора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и 

наосновенаблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач.2.1.1.10.4.Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцу 

обучения во 2 классе обучающийся 

научится:осознаватьязыккакосновноесредствооб

щения; 

характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласныйпарный(непарный)позвонкости(глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 

числесловасостечениемсогласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

томчислес учётом функций букв «е»,«ё»,«ю»,«я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнакв 

серединеслова; 

находитьоднокоренныеслова; 

выделять в слове корень (простые 

случаи);выделятьвсловеокончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 
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ихзначенияиуточнятьзначениепоучебнымсловарям;выявлятьслучаиупотреблен

иясинонимовиантонимов(безназываниятерминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр

угие; 

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

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональнойокраске; 

находитьместо орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

применять изученные правила правописания, в 

томчислесочетаниячк,чн,чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие иглухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные 

(переченьсловворфографическомсловареучебника);прописнаябуквавименах,отч

ествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;раздельное

написаниепредлоговсименамисуществительными,разделительныймягкийзнак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,т

ексты объёмом неболее50слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правилправописания; 

находитьиисправлятьошибкипо изученнымправилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарями 

учебника; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(2–

4предложениянаопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпичес

ких норм,правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного)устно и письменно(1–2предложения); 
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составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловуюсвязьповопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему;составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста

; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–

45словсиспользованием вопросов; 

объяснятьсвоими словамизначение изученных 

понятий;использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

2.1.1.10.5. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобучен

ияв3классеобучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФ

едерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

словепо заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

безтранскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучё

том функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», 

всловах снепроизносимыми согласными; 

различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьодно

коренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназываниятермина);различат

ьоднокоренные слова и синонимы; 

находитьвсловахс  однозначновыделяемыми  морфемамиокончание, 

корень,приставку,суффикс; 

выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимы

и антонимы к словамразныхчастейречи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(просты

еслучаи); 
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определятьзначениесловавтексте; 

распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственномчислеимена существительные сударными окончаниями; 

распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнакии

мён прилагательных:род,число,падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномч

исле)всоответствииспадежом,числомиродомимёнсуществительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«чтоделать?»и«чтосделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:фор

мувремени,число,род(впрошедшемвремени);изменятьглаголповременам(прост

ыеслучаи),впрошедшем времени– породам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторовв

тексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональнойокраске; 

находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения

; 

распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам;

применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеис

огласные(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных;несглаго

лами;раздельное написаниепредлоговсо словами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70 

слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученных 



62 
 

правилправописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию;формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(усл

ышанной)информациипростыевыводы(1–2предложения); 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(3–

5предложенийнаопределённуютему,порезультатамнаблюдений)ссоблюдениемо

рфоэпическихнорм,правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьмен

ныетексты(2–

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отк

аз,сиспользованиемнормречевого этикета; 

определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,син

онимов,союзов«и»,«а»,«но»); 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипред

ложенийихсмысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст;писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноили 

самостоятельносоставленномуплану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныеп

онятиявпроцессерешенияучебныхзадач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

2.1.1.10.6. Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцу 

обученияв4 классеобучающийсянаучится: 

осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедера

ции,осознаватьязыккакоднуизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерациии языкамежнациональногообщения; 
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осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общейкультурычеловека; 

проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвуче

бникеалгоритмом); 

подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсло

вамантонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определятьзначениесловапоконтексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;сос

тавлятьсхемусоставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизу

ченного)покомплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение,род,число,падеж;проводитьразборименисуществительного 

какчастиречи; 

определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединствен

ном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательногокакчасти 

речи; 

устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмм

атические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем ибудущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе);изменятьглаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягат

ь);проводитьразборглагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальнойформе:лицо,число,род(уместоимений3голицавединственномчисле);и

спользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

втексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойок

раске; 
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различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложения

соднороднымичленами;использоватьпредложениясоднороднымичленами 

вречи; 

разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящ

ие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» 

ибессоюзныесложныепредложениябезназываниятерминов);составлятьпростыер

аспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвухпростых(сложносочи

нённыессоюзами«и»,«а»,«но»ибессоюзныесложныепредложениябезназывания 

терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученнымправилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемыегласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществ

ительных на «-мя», «-ий»,«-ие», «-ия»,на «-ья»,например,«гостья»;на 

«ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственныхимёнсуществительныхна«-ов»,«-ин»,«-

ий»);безударныепадежныеокончанияимён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в 

форме2голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознакавглагола

хна -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

впредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибез 

союзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправи

лправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

поизученнымправилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение); 
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выбиратьязыковыесредствавситуацииобщения; 

строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(4–

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыр

ечевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) 

дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытк

и,объявления идругие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливатьтекстсиспользованием темы илиосновной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлятьпланкзаданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлятьвыборочный пересказтекста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлятьвпроцессеизучающегочтенияпоискинформации;формулиров

ать устнои письменно простыевыводы на 

основепрочитанной(услышанной)информации;интерпретироватьиобобщатьсод

ержащуюсявтексте информацию;использовать ознакомительное чтение в 

соответствии споставленнойзадачей; 

объяснятьсвоимисловамизначение 

изученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеиз 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральныйперечень. 

2.1.2 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Литературное чтение». 

2.1.2.1 Федеральная  рабочая   программа   по   учебному   предмету 

«Литературноечтение»(предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»

)(далеесоответственно–программаполитературномучтению,литературное 

чтение) включает пояснительную записку, содержание 
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обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо 

литературномучтению. 

2.1.2.2 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучениялитературного чтения, место в структуре учебного плана, а также 

подходы котборусодержания и планируемым результатам. 

2.1.2.3. Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,котор

ые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровненачальногообщегообразования.Содержаниеобучениявкаждомклассезаве

ршаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникат

ивных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствамилитературногочтениясучётомвозрастных 

особенностейобучающихся. 

2.1.2.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературномучтениювключаютличностные,метапредметныерезультатызапери

одобучения,а такжепредметные достиженияобучающегосяза 

каждыйгодобучениянауровненачальногообщегообразования. 

2.1.2.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.2.5.1. Программаполитературномучтениюнауровненачальногообщего 

образования составлена на основе требований к результатам 

освоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентир

овананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулирова

нныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

2.1.2.5.2. Литературное чтение –один из ведущихучебных 

предметовуровняначальногообщегообразования,которыйобеспечивает,нарядусд

остижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимого

дляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейшегообучения, читательской 

грамотности и закладывает основы 

интеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитияобучающихся. 
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2.1.2.5.3. Литературноечтениепризвановвестиобучающегосявмирхудожес

твенной литературы, обеспечить формирование навыков смысловогочтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой,знакомство 

с детской литературой и с учётом этого направлено на общее 

илитературноеразвитиеобучающегося,реализациютворческихспособностейобуч

ающегося,атакженаобеспечениепреемственностивизучениисистематического 

курса литературы. 

2.1.2.5.4. Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению–

становлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательско

йдеятельностикаксредствасамообразованияисаморазвития,осознающегорольчте

ниявуспешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосян

апрослушанноеилипрочитанноепроизведение. 

2.1.2.5.5. Приобретённыеобучающимисязнания,полученныйопытрешени

яучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийв

процессеизучениялитературногочтениястанутфундаментомобучениянауровнеос

новногообщегообразования,атакжебудутвостребованывжизни. 

2.1.2.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения 

определяетсярешениемследующихзадач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическом

учтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустного 

народноготворчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщего 

речевогоразвития; 

осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногон

ародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

первоначальное представление о многообразии жанров 

художественныхпроизведенийипроизведенийустногонародного творчества; 

овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осозна

нногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятийвсоответ

ствииспредставленнымипредметнымирезультатамипоклассам; 
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овладениетехникойсмысловогочтениявслух,обеспечивающейпониманиеи

использованиеинформации длярешенияучебных задач. 

2.1.2.5.7. Программаполитературномучтениюпредставляетвариантраспре

деления предметного содержания по годам обучения с 

характеристикойпланируемых результатов. Содержание программы по 

литературному чтениюраскрывает следующие направления литературного 

образования 

обучающегося:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения,творческаядеятел

ьность. 

2.1.2.5.8. Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположен

ы общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастнымвозможностямиособенностямвосприятияобучающимисяфольклорн

ыхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравс

твенно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхпроизве

денийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитературы. 

2.1.2.5.9. Важнымпринципомотборасодержанияпрограммыполитературн

омучтениюявляетсяпредставленностьразныхжанров,видовистилейпроизведени

й,обеспечивающихформированиефункциональнойлитературнойграмотностиобу

чающегося,атакжевозможностьдостиженияметапредметныхрезультатов,способ

ностиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучениидругих

предметовучебногоплананачального общегообразования. 

2.1.2.5.10. Планируемыерезультатыизучениялитературногочтениявключ

аютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметн

ыедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачального 

общегообразования. 

2.1.2.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению 

кучебномупредмету«Литература»,которыйизучаетсянауровнеосновногообщего

образования. 

2.1.2.5.12. Освоениепрограммыполитературномучтениюв1классеначинае
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тся вводным интегрированным учебным курсом «Обучение 

грамоте»(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного 

чтения 80часов). Содержание 

литературногочтения,реализуемоговпериодобученияграмоте,представленовпро

граммепорусскомуязыку.Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеи

зучениерусскогоязыкаилитературногочтения.Налитературноечтениев1классеотв

одитсянеменее10учебныхнедель(40 часов), для изучения литературного чтения 

во 2–4 классах рекомендуетсяотводитьпо136часов(4часа внеделювкаждом 

классе). 

2.1.2.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.2.6.1. Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Воспр

иятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворче

ства(неменеечетырёхпроизведений).Фольклорнаяилитературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебствовсказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфо

льклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизведений.Нравственныеценностиии

деиврусскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки,отражающие

нравственныекачества(отношение кприроде,людям,предметам). 

2.1.2.6.1.1. Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,наприме

р,«Лисицаитетерев»,«Лисаирак»идругие,литературные(авторские)сказки,напри

мер,К.Д.Ушинского«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева 

«Кораблик»,«Подгрибом»идругие(повыбору). 

2.1.2.6.2. Произведенияодетях.Понятие«тема 

произведения»(общеепредставление):чемупосвящено,очёмрассказывает.Главна

ямысльпроизведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

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

стихотворение (общеепредставление на примере не менее шести произведений 

К.Д. Ушинского, Л.Н.Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. 

Ермолаева и 
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других).Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Пониманиез

аголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

егоидеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, 

труд,взаимопомощь. 

2.1.2.6.2.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, 

ктодобра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк 

«Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто«Я–

лишний»,Ю.И.Ермолаев 

«Лучшийдруг»идругие(повыбору). 

2.1.2.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельноечтениепроизведенийоприроде(напримеретрёх–

четырёхдоступныхпроизведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С.Я. Маршака 

идругие).Темапоэтическихпроизведений:звукиикраскиприроды,временагода,че

ловек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворнойречи,сравнениеспрозаической:рифма,ритм(практическоеознакомл

ение).Настроение,котороерождаетпоэтическоепроизведение.Отражениенравств

енной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроиз

ведение.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисуноквыра

зительногочтения:ритм,темп,сила голоса. 

2.1.2.6.4. Устноенародноетворчество:малыефольклорныежанры(неменее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного 

народноготворчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

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

Потешка –игровойнародныйфольклор.Загадка–средствовоспитанияживостиума, 

сообразительности.Пословицы–

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправи

л. 

2.1.2.6.4.1. Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 
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2.1.2.6.5. Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора 

повыбору)–

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловека

иживотныхвоспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видыте

кстов:художественныйинаучно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности,действий,нравственно-этическихпонятий: 

любовьизаботао животных. 

2.1.2.6.5.1. Произведениядлячтения:В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чар

ушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» 

идругие. 

2.1.2.6.6. Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизв

еденийомаме(неменееодногоавтораповыбору,напримерепроизведений Е.А. 

Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознаниенравственно-

этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявлениелюбвии заботы 

ородныхлюдях. 

2.1.2.6.6.1. Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине», 

А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (повыбору). 

2.1.2.6.7. Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии(немен

еетрёхпроизведений).Способностьавторапроизведениянаходитьчудесноевкаждо

мжизненномпроявлении,необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.

Сочетаниевпроизведенииреалистическихсобытийснеобычными,сказочными, 

фантастическими. 

2.1.2.6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин 

«Явидел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» 

идругие(повыбору). 

2.1.2.6.8. Библиографическаякультура  (работа  с  детской  книгой). 

Представление о том, что книга – источник необходимых знаний. 

Обложка,оглавление,иллюстрациикакэлементыориентировкивкниге.Умениеисп

ользоватьтематическийкаталог привыборе книгвбиблиотеке. 
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2.1.2.6.9. Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхун

иверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,с

овместнойдеятельности. 

2.1.2.6.9.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверса

льныхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдосту

пныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведе

ния; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорныежанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная 

илитературная),автор,герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы,сказки(фольклорная илитературная),стихотворение,рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательностьсобытий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную 

илиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьвопросыпофактическомусодер

жанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает.2.1.2.6.9.2.Работасинформациейкакчастьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях, 

различныхвидахзрительногоискусства (фильм, спектакль идругие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,ко

торые соответствуютиллюстрации. 

2.1.2.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (далее –
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УУД)способствуютформированиюумений: 

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационные

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанноготекста:слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёо

тношениекобсуждаемойпроблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов,

рисунков,предложенногоплана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,ра

ссказов. 

2.1.2.6.9.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютфо

рмированиюумений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 

случаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкпедагогическомуработнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдея

тельности. 

2.1.2.6.9.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:п

роявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответ

ственно выполнятьсвою частьработы. 

2.1.2.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

2.1.2.7.1. ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримерене

менеетрёхпроизведенийИ.С.Никитина,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьеваи 

других). 

Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкраеиприроде.Отражениевпроиз

веденияхнравственно-этическихпонятий:любовькРодине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главноймыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в 
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изобразительномискусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленова

идругих). 

2.1.2.7.1.1. Произведениядлячтения:И.С. Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов 

«Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»идругие(повыбору). 

2.1.2.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малыхжанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

небылицы,загадкиповыбору).Шуточныефольклорныепроизведения,скороговорк

и,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом, 

«перевёртышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчёткакосновныесре

дствавыразительностиипостроениясчиталки.Народныепесни,ихособенности.Заг

адкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка - 

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особеннос

тисказокразноговида(оживотных,бытовые,волшебные).Особенности сказок о 

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

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие 

оволшебнойсказке(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитет

ы,волшебныегерои.ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказк

ахнародного быта и культуры. 

2.1.2.7.2.1. Произведениядлячтения:потешки,считалки,пословицы,скорог

оворки,загадки,народныепесни,русскаянароднаясказка«Кашаизтопора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская 

народнаясказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка«Снегурочка»,сказкина

родовРоссии(1-2произведения)и другие. 

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

Темаприродывразные 

временагода(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неме

неепятиавторов).Эстетическоевосприятиеявлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности 

приописанииприроды:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаёт 

пейзажнаялирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 
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примерепейзажейИ.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И.Шишкинаидр

угих)имузыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И.Чайковского,А.

Вивальди идругих). 

2.1.2.7.3.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало

…»,«Вотсевер,тучинагоняя…»,А.А.Плещеев«Осень»,А.К.Толстой«Осень.Обсы

паетсянашсад…»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий «Четыре 

художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», 

«Зиманедаромзлится»,И.С.Соколов-

Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин«Поётзима - 

аукает…»,И.З.Суриков«Лето»идругие. 

2.1.2.7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественномпроизведении (расширение круга чтения: не менее четырёх 

произведений, Н.Н.Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и 

других). Отражение впроизведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение,помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). 

Герой 

произведения(введениепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оц

енкапоступков. 

2.1.2.7.4.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермя

к«Двепословицы»,Ю.И.Ермолаев«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин 

«ЯиВовка»,В.Ю.Драгунский«Тайноестановитсяявным»идругие(повыбору). 

2.1.2.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неменеечетырёх).

Фольклорнаяосноваавторскихсказок:сравнениесюжетов,героев,особенностейяз

ыка.Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,

их значение враскрытиисодержанияпроизведения. 

2.1.2.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка «Золотая 

рыбка»,А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», 

В.Ф.Одоевский«МорозИванович»,В.И.Даль«ДевочкаСнегурочка»идругие. 
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2.1.2.7.6. О  братьях   наших   меньших.   Жанровое   многообразие 

произведенийоживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения;п

роизведенияповыбору,неменеепятиавторов).Дружбалюдейиживотных–

темалитературы(произведенияЕ.И.Чарушина,В.В.Бианки,С.В.Михалкова,Б.С.Ж

иткова,М.М.Пришвинаидругих).Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русск

иенародныепесни,загадки,сказки).Героистихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных вхудожественноминаучно-

познавательномтексте.Нравственно-

этическиепонятия:отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Особенности

басникакжанралитературы,прозаическиеистихотворныебасни(напримерепроизв

едений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственныйурок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами(безиспользованиятермина):Е.И.Чарушин,В.В.Бианки. 

2.1.2.7.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак»,Л.Н.Толстой«Левимышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков. 

2.1.2.7.7. Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийв

зрослых идетейв творчествеписателейифольклорныхпроизведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей 

впроизведенияхосемье:любовьисопереживание,уважениеивниманиекстаршемуп

околению,радостьобщенияизащищённостьвсемье.Темахудожественныхпроизве

дений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

2.1.2.7.7.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,А.А.Пле

щеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль 

длядетей»,С.А.Баруздин «Салют»и другие (по выбору). 

2.1.2.7.8. Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская)сказка(неменеедвухпроизведений):зарубежныеписатели-

сказочники(Ш.Перро,Х.-

К.Андерсенидругие).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостро

енияиязыка.Сходствотемисюжетовсказокразных 

народов. Составление плана художественного произведения: части текста, 



77 
 

ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

2.1.2.7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-

К.Андерсен«Пятеро изодного стручка»идругие(повыбору). 

2.1.2.7.9. Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочно

й литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементыкниги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг наоснове 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книгаучебная,художественная, справочная. 

2.1.2.7.10. Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоени

ю на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхун

иверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,с

овместнойдеятельности. 

2.1.2.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформирова

ниюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдосту

пныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведе

ния(безотметочногооценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

ородной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

пожанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

илитературная),рассказ,басня, стихотворение); 

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародн

оготворчества,литературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главнуюмысльпроизведения,находитьвтекстеслова,подтверждающиехарактерис

тикугероя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму

, 

устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеирассказе; 
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анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм,рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном 

значении,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаипосл

оварю. 

2.1.2.7.10.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальн

ыхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,кат

алогуна основерекомендованногосписка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьт

емуи содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого 

слова.2.1.2.7.10.3.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

способствуютформированиюумений: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,доп

олнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказыванияназаданнуютему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно)простыевыводынаосновепрочитанного (прослушанного)произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков

 изхудожественных произведений. 

2.1.2.7.10.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформи

рованиюумений: 

оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении(слушании)пр

оизведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного(прочитанного)текста; 
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контролировать выполнение поставленной учебной

 задачипричтении(слушании)произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.2.1.2.7.10.5.

 Совместная деятельность способствует формированиюумений: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечать

заобщийрезультатработы. 

2.1.2..8.Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.2.8.1. О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – 

важныетемы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастностькпрошломуинастоящемусвоейст

раны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

впроизведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведен

иях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивел

ичиесвоейОтчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукциикарт

инкакиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп,ритм,логические ударения. 

2.1.2.8.1.1. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше 

отечество»,М.М.Пришвин«МояРодина»,С.А.Васильев«Россия»,Н.П.Кончаловс

кая«Нашадревняястолица»(отрывки)идругие(повыбору). 

2.1.2.8.2. Фольклор(устноенародное 

творчество).Кругчтения:малыежанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки,загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России(значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, 

созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхсло

в, 

пословиципоговорок,крылатыхвыражений.Нравственныеценностивфольклорны
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х произведенияхнародовРоссии. 

2.1.2.8.3. Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейин

равственныхправил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные).Художествен

ные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика).Характеристикагероя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражен

иесюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, 

иллюстрацииИ.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры.Составлениеплана сказки. 

2.1.2.8.4. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают 

песни,темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

роднойземле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом 

событии.Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,вы

разительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чемзанимался,какимикаче

ствамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенногосказа, их 

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

вбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Репродукциикартинкакиллюстра

циикэпизодамфольклорногопроизведения. 

2.1.2.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, 

русскаянародная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье 

Муромце идругие(повыбору). 

2.1.2.8.5. ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин–

великийрусскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудожеств

еннойвыразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки 

А.С.Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне 

егославномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛ

ебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочноготекста,особенно

стисюжета,приёмповторакакосноваизменениясюжета.Связьпушкинских сказок 

с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки.И.Я.Билибин–

иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 
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2.1.2.8.5.1. Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане,ос

ынеегославномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцарев

неЛебеди»,«Втотгодосенняяпогода…»,«Опрятнеймодногопаркета…»и другие 

(повыбору). 

2.1.2.8.6. ТворчествоИ.А.Крылова.Басня–произведение-

поучение,которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в 

баснях. И.А.Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не 

менее двух):назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен.Использованиекрылатыхвыражений вречи. 

2.1.2.8.6.1. Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица», 

«Лисицаивиноград»,«Мартышкаиочки»идругие(повыбору). 

2.1.2.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–

ХХвеков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора.Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторовповыбору):Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.Н.Майков,Н.А.Некрасов,А.А.Блок,С.

А.Есенин,И.А.Бунин,А.П.Чехов,К.Г.Паустовскийидругие.Чувства,вызываемыел

ирическимипроизведениями.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:э

питеты,синонимы,антонимы,сравнения.Звукопись,еёвыразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств 

выразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстраци

яклирическому произведению:пейзаж.Сравнениесредств 

созданияпейзажавтексте-

описании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон,темп, мелодия). 

2.1.2.8.7.1. Произведениядлячтения:Ф.И.Тютчев«Естьвосенипервоначаль

ной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка 

изокошка…»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин«Берёза»,Н.А.Некрасов 

«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин«Первыйснег»идруг

ие(повыбору). 

2.1.2.8.8. ТворчествоЛ.Н.Толстого.Жанровоемногообразиепроизведени
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йЛ.Н.Толстого:сказки,рассказы,басни,быль(неменеетрёхпроизведений).Рассказ

какповествование:связьсодержаниясреальнымсобытием.Структурныечастипрои

зведения(композиция):начало,завязкадействия, кульминация, развязка. Эпизод 

как часть рассказа. Различные 

видыпланов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,различениерассказ

чикаиавторапроизведения.Художественныеособенноститекста-описания,текста-

рассуждения. 

2.1.2.8.8.1. Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы», 

«Прыжок»,«Акула»идругие. 

2.1.2.8.9. Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неме

неедвух).Кругчтения:произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-

Микитоваидругих.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлени

еаннотации. 

2.1.2.8.9.1. Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-

путешественница»,И.С.Соколов-Микитов«Листопадничек»,М.Горький 

«СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

2.1.2.8.10. Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Челове

киегоотношениясживотными:верность,преданность,заботаилюбовь.Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Б.С.Житкова.Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объектыописания(портрет героя, описаниеинтерьера). 

2.1.2.8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», 

К.Г.Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»идругие (повыбору). 

2.1.2.8.11. Произведения о детях. Дети – герои произведений: 

раскрытиетем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от 

героя ирассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания,особенностивнешнеговидаихарактера.Историческаяобстановкакак

фонсозданияпроизведения:судьбыкрестьянскихдетей,детинавойне(произведени
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яповыборудвух–

трёхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оц

енканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенное время. 

2.1.2.8.11.1. Произведениядлячтения:Л.Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар 

«Тимуриегокоманда»(отрывки),Л.Кассильидругие(повыбору). 

2.1.2.8.12. Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.

Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористическихрассказов(неменеедвухпроизведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носо

в,В.Ю.Драгунскийи другие (повыбору). 

2.1.2.8.12.1. Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырасска

зы»(1–2произведения),Н.Н.Носов«Весёлаясемейка»идругие(повыбору). 

2.1.2.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-

трёхавторовповыбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,Р.Киплинга.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Расс

казызарубежныхписателейоживотных.Известныепереводчикизарубежнойлитер

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

2.1.2.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий 

утёнок»,Ш.Перро«Подарокфеи»идругие (повыбору). 

2.1.2.8.14. Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочн

ойлитературой).Ценностьчтенияхудожественнойлитературыифольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование 

сучётомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисл

овие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

видискусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописн

ымикнигами. 

2.1.2.8.15. Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоению

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойде
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ятельности. 

2.1.2.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформирова

ниюумений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

истихотворныепроизведения; 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиав

торскиепроизведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определятьтему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить 

втекстезаданныйэпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьг

ероя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушеннуюпоследовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам;произведенияодногожанра,норазной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

2.1.2.8.15.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальн

ыхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительн

ую(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

иизобразительногоискусствапотематике,настроению,средствамвыразительност

и; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьанн

отацию. 

2.1.2.8.15.3. Коммуникативные  универсальные   учебные   действия 

способствуютформированиюумений: 
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читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,ге

роям произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствую

щеенастроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

2.1.2.8.15.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформир

ованиюумений: 

пониматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиоту

чебнойзадачивидчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачи 

чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультата

деятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия. 

2.1.2.8.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумени

й: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённог

о,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсцениров

атьнесложныепроизведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьро

ль,договариватьсяоманерееёисполнениявсоответствиисобщим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнениисвоейчасти работы,оцениватьсвой вклад вобщеедело. 

2.1.2.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.2.9.1. ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образро

днойземливстихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХIХ и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения 

С.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,С.Д.Дрожжина,В.М. Песковаи 

другие).Представлениеопроявлениилюбвикроднойземлевлитературеразныхнаро
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дов(на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия:образыАлександраНев

ского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества 

влитературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:любовькРодине.Героическо

епрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойнывпроизведенияхлитературы(

напримерерассказовЛ.А.Кассиля,С.П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок,п

одвиг. 

2.1.2.9.1.1. Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественнойвойны (2–

3произведенияповыбору). 

2.1.2.9.1.2. Произведениядлячтения:С.Д.Дрожжин«Родине»,В.М.Песков 

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

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-

историческойтематики) и другие(повыбору). 

2.1.2.9.2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народнаядуховная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календарный).Культурноезначе

ниефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.Малыежанрыфольклор

а(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,

В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые,волшебные.Отражениевпроизведен

ияхфольклоранравственныхценностей,бытаикультуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народовпо тематике, 

художественнымобразамиформе («бродячие»сюжеты). 

2.1.2.9.2.1. Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: ИльиМуромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Средствахудожественной 

выразительностивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Устаревш

ие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике.Народныебылинно-



87 
 

сказочныетемывтворчествехудожникаВ.М.Васнецова. 

2.1.2.9.2.2. Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклор

а, народные сказки (2–3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки 

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче,ДобрынеНикитиче(1–2повыбору). 

2.1.2.9.3. ТворчествоА.С.Пушкина.Картиныприродывлирическихпроизве

денияхА.С.Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Полож

ительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки. 

2.1.2.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвойцаревне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя 

дорога» идругие. 

2.1.2.9.4. ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-

эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. 

Крылова,И.И.Хемницера,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова.Баснистихотворныеипр

озаические(неменеетрёх).Развитиесобытийвбасне,еёгерои(положительные,отри

цательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темы 

игерои,особенностиязыка. 

2.1.2.9.4.1. Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 

идругие. 

2.1.2.9.5. ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведе

нияМ.Ю.Лермонтова(неменеетрёх).Средствахудожественнойвыразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворен

ия. 

Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтов

а. 
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2.1.2.9.5.1. Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус», 

«Москва,Москва!…Люблютебякаксын…»идругие. 

2.1.2.9.6. Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 

сказок(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. 

Ершова,П.П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидругие).Связьлитературнойска

зкис фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

2.1.2.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»,П.П.Ершов«Конёк-

Горбунок»,С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек»идругие. 

2.1.2.9.7. КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ‒ХХвеков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной формечувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбор

у):В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

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

стихотворныхпроизведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы созданияхудожественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведенияхлирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрация 

клирическомупроизведению. 

2.1.2.9.7.1. Произведениядлячтения:В.А.Жуковский«Загадка»,И.С.Никит

ин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданнои 

ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

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

2.1.2.9.8. ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведени

й):рассказ(художественныйинаучно-

познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставл

ение).Значениереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа,повести.Отрыв

киизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенности 
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художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

2.1.2.9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» 

(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»идругие (повыбору). 

2.1.2.9.9. Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношениячеловекаиживотных,защитаиохранаприродыкактемапроизвед

енийлитературы.Кругчтения(неменеетрёхавторов):напримерепроизведенийА.И.

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

идругие. 

2.1.2.9.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», 

М.М.Пришвин«Выскочка»и другие(повыбору). 

2.1.2.9.10. Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни, 

играх и занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (напримере 

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

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя какего 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основныесобытиясюжета,отношение к нимгероев. 

2.1.2.9.10.1. Произведениядлячтения:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко 

«ОЛёнькеиМиньке»(1–

2рассказаизцикла),К.Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками»и другие. 

2.1.2.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса –

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

какжанр драматическогопроизведения. 

2.1.2.9.11.1. Пьесаисказка:драматическое  иэпическое  произведения. 

Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

2.1.2.9.11.2. Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»ид

ругие. 

2.1.2.9.12. Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроиз

веденийповыбору):юмористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощ
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енко,В.Ю.Драгунского,Н.Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроиз

ведений.Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержания:гипербо

ла.Юмористическиепроизведениявкино и театре. 

2.1.2.9.12.1. Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырасска

зы» (1–2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе 

идома»(отдельные главы) идругие. 

2.1.2.9.13. Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийза

рубежныхписателей.ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,братьевГриммидругих(повыбору).Приключенческаялитература:пр

оизведенияД.Свифта,М.Твена. 

2.1.2.9.13.1. Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди», 

«Русалочка»,Д.Свифт«ПриключенияГулливера»(отдельныеглавы),М.Твен«ТомС

ойер»(отдельныеглавы)идругие(повыбору). 

2.1.2.9.14. Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочн

ойлитературой).Пользачтенияикниги:книга–

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,системати

ческийкаталог).Видыинформациивкниге:научная,художественная,справочно-

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

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работас

источниками периодической печати. 

2.1.2.9.15. Изучениелитературногочтенияв4классеспособствуетосвоению

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных 

учебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойде

ятельности. 

2.1.2.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформирова

ниюумений: 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 

доступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепро

изведения(безотметочногооценивания); 
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читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

пониманияизапоминания текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежно

сть к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

текстезаданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамите

кста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самост

оятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуили 

аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора),описаниявпроизве

денияхразных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста(ритм,рифма, строфа). 

2.1.2.9.15.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальн

ыхучебныхдействийспособствуютформированиюумений: 

использовать справочную информацию для получения 

дополнительнойинформациивсоответствиис учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация,предисловие,иллюстрации,примечанияидругие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьанн

отацию. 

2.1.2.9.15.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособс

твуютформированиюумений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьво

просы кучебными художественнымтекстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

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

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведени

й; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

2.1.2.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

способствуютформированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оцениватьвыступление(своёидругихобучающихся)сточкизрения 

передачи настроения,особенностей произведения и героев; 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавливатьпр

ичинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпред

стоящей работе. 

2.1.2.9.15.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумени

й: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании(читатьпоро

лям,разыгрыватьсценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместнойдеятельности,оцениватьсвой вклад вобщее дело. 

2.1.2.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучт

ениюна уровне начальногообщегообразования. 

2.1.2.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучт

ениюдостигаютсявпроцессеединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,обе

спечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияличностиобучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

исамовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературному
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чтениюотражаютосвоениеобучающимисясоциальнозначимыхнормиотношений,

развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,с

оциокультурнымидуховно-нравственнымценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений иотношенийна практике. 

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообр

азованияуобучающегосябудутсформированыличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,малойродине,проявлен

иеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуреобщества; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,со

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родногокрая, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов 

впроцессевосприятияианализапроизведенийвыдающихсяпредставителейрусско

йлитературыи творчестванародовРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормах поведенияиправилахмежличностныхотношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания

,уважения,любви,доброжелательностиидругихморальныхкачествкроднымидруг

имлюдям,независимоотихнациональности,социального 

статуса,вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажейхудожественных произведенийвситуациинравственного выбора; 

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредством 

накопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоци

ональнойокраске; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическог
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о и моральноговредадругим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре

,кразличнымвидамискусства,восприимчивостьктрадициямитворчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение вразных 

видаххудожественной деятельности; 

приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

понимание образного языкахудожественных произведений, 

выразительных средств,создающих художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеи бережное отношение крезультатамтруда,навыки 

участия вразличных видах трудовой деятельности, 

интерескразличнымпрофессиям. 

5) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчелове

каиживотных,отражённыхвлитературныхпроизведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научнойкартинемира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижиз

ненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитиисредствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активно

сти,инициативности,любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведе

ний фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

2.1.2.10.2.Врезультатеизучениялитературногочтениянауровне 
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начальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознаватель

ныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныед

ействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

2.1.2.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 

сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли,жанру,соотноситьпроизвед

ениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавлив

атьаналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам; 

находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьан

нотацию,отзывпопредложенномуалгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачинаоснове предложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

ихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристике

поступковгероев. 

2.1.2.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,сит

уации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходя

щий(наосновепредложенныхкритериев); 
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формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

2.1.2.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинфор

мациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномв

иде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенного учителем способаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставите

лей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформ

ациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2.1.2.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлен

ия. 



97 
 

2.1.2.10.2.5. У обучающегося будут сформированы 

умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.2.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.2.1.2.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместно

йдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наоснове предложенного формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс ирезультатсовместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственно выполнятьсвою частьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов; 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.2.10.3. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцу

обучения в 1классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

вразличных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения 
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дляличногоразвития,находитьвхудожественныхпроизведенияхотражениенравст

венных ценностей,традиций,быта разных народов; 

владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисло

вами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквисл

оговдоступныедлявосприятияинебольшиепообъёмупроизведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнемен

ее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разныевременагода; 

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорные

и литературные),рассказы,стихотворения); 

пониматьсодержаниепрослушанного(прочитанного)произведения:отвечат

ьнавопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного(прочитанн

ого)произведения:определятьпоследовательностьсобытийвпроизведении, 

характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемсло

варя; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения:отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в 

беседеизученныелитературныепонятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содерж

аниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовате

льностисобытий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, 

рисунков,предложенногоплана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 
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составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданномуалгоритму; 

сочинятьне большие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и 

сучётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной 

книгепопредложенномуалгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформ

ациивсоответствиис учебной задачей. 

2.1.2.10.4. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцу

обучения во2классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить 

отчтениявслухкчтениюпросебявсоответствиисучебнойзадачей,обращатьсякразн

ымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотро

воевыборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ори

ентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдосту

пныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведе

ния в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнемен

ее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разныевременагода; 

различать прозаическую истихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм,рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
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произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы,стихотворения, басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определят

ьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийтекстепроизв

едения,составлятьплан текста(вопросный,номинативный); 

описывать характергероя, 

находитьвтекстесредстваизображения(портрет)герояивыраженияегочувств,оцен

иватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактером

герояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкр

итериям,характеризоватьотношениеавторак героям,его поступкам; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря;

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения,сравнение,эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы,подтверждатьсвойответ примерамиизтекста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

отлицагероя, от третьеголица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,ин

сценироватьнебольшие эпизодыизпроизведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения(неменее5предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации,
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иллюстрациям,предисловию, условнымобозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного 

чтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьо 

прочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинфор

мациивсоответствиис учебной задачей. 

2.1.2.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцу

обучения в 3классе обучающийся научится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваих

удожественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборо

чное,просмотровоевыборочное); 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдосту

пныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведе

ния в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания);читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученной 

тематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотв

орногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеот 

эпического; 

понимать      жанровую       принадлежность,       содержание,       смысл 

прослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьиформулироватьвопросык 

учебными художественнымтекстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,
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бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклораразных народовРоссии; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулир

оватьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийв тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлятьплан текста 

(вопросный,номинативный,цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамг

ероев,составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героеводного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям(по 

аналогии или поконтрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризоватьотношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в текстесредстваизображениягероев(портрет),описание 

пейзажаиинтерьера; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря;

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,сре

дствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературный

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпите

т,олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения:строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдени

еморфоэпическихипунктуационныхнорм,устноиписьменноформулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать 

вбеседеизученные литературныепонятия; 

пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),от

лица героя,сизменением лицарассказчика,оттретьеголица; 
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прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повество

вание,описание,рассуждение)сучётомспецификиучебногоихудожественного 

текстов; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольш

иеэпизодыизпроизведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию 

произведения (неменее8 

предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгорит

му; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжен

иепрочитанногопроизведения; 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульны

йлист,оглавление,предисловие,аннотация,иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногоспи

ска,используякартотеки,рассказыватьопрочитанной книге; 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронн

ыеобразовательныеиинформационныересурсы,включённыевфедеральныйпереч

ень. 

2.1.2.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцу

обучения в 4классе обучающийся научится: 

осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсесторо

ннегоразвитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственн

ыхценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

вконтекстеизученныхпроизведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборо

чное,просмотровоевыборочное); 
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читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдосту

пныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведе

ния в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания);читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойт

ематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотв

орногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеот 

эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного(прочитанного)произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разныхнародовРоссии; 

соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литератур

ныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразных 

жанровлитературы Россииистранмира; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определят

ьтемуиглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявля

тьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныех

арактеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чу

вствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или 

поконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находи

тьвтекстесредстваизображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств,описаниепе

йзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 
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находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносномзначении,средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпит

ет,олицетворение,метафора); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературный

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпите

т,олицетворение,метафора, лирика, эпос,образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения:строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением 

нормрусскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,грам

матики); устно и письменно формулировать простые выводы на 

основепрослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами изтекста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказыват

ь (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,ин

сценироватьнебольшие эпизодыизпроизведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержан

ию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

назаданнуютему,используяразныетипыречи(повествование,описание,рассужден

ие),корректироватьсобственныйтекстсучётомправильности,выразительностипи

сьменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгорит

му; 

сочинять  по   аналогии   с   прочитанным,   составлять   рассказ   по 

иллюстрациям,отимениодногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанного 

произведения(не менее10предложений); 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульны
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йлист,оглавление,предисловие,аннотация,иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногоспи

ска,используякартотеки,рассказыватьопрочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеиинфор

мационныересурсывИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучени

ядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 
2.1.3 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной 

(чувашский)язык». 

2.1.3.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Родной(чувашский)язык»(предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтен

иенародном языке») (далее соответственно – программа по родному 

(чувашскому)языку,родной(чувашский)язык,чувашскийязык)разработанадляоб

учающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих чувашским языком, 

ивключаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультат

ыосвоенияпрограммы породному(чувашскому)языку. 

2.1.3.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения 

родного(чувашского)языка,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотб

орусодержания,копределениюпланируемыхрезультатов. 

2.1.3.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепр

едлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщег

ообразования. 

2.1.3.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(чувашск

ому) языку включают личностные, метапредметные результаты за 

весьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2.1.3.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.3.5.1. Программапородному(чувашскому)языкуразработанасцельюока

зания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 
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2.1.3.5.2. Программа по родному (чувашскому) языку 

предусматриваетвзаимосвязанное развитие основных видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, формирование 

элементарных 

коммуникативныхнавыковначувашскомязыке,способностииготовностиобщатьс

ясносителямичувашскогоязыкавустнойиписьменнойформесучётом речевых 

возможностейи потребностей обучающихся. 

2.1.3.5.3. Изучение родного (чувашского) языка направлено на 

осознаниеобучающимися значимости изучения родного и других языков в 

современноммире,овладениеумениемосуществлятьмежличностноеимежкультур

ноеобщение.Впроцессеовладенияродным(чувашским)языкомобучающиесяполу

чают представление о национально-культурных особенностях региона, 

осоциокультурном портрете Чувашской Республики, её символике, 

культурномнаследии, традициях чувашского народа, о сходстве и различиях в 

традицияхчувашского и русского народов, об особенностях образа жизни, быта, 

культурычувашей,опроизведенияхчувашскогоустногонародноготворчества.Обу

чающиесяучатсяраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи,вситуация

х формального и неформального общения основные нормы 

речевогоэтикета(реплики-

клише,наиболеераспространённуюоценочнуюлексику),представлятьроднойкрай

иегокультурувформепрезентаций,устныхсообщений,письменныхтекстов. 

2.1.3.5.4. Изучение родного (чувашского) языка предполагает 

расширениелингвистическогокругозора,получениеобщихпредставленийостроеч

увашскогоязыкаиегоотличияхотрусскогоязыка,формированиеосновкоммуникат

ивнойкультуры:способностиставитьирешатьпосильныекоммуникативныезадачи

,использоватьимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения, 

соблюдатьречевой этикет. 

Важным направлением процесса изучения родного (чувашского) 

языкаявляетсяформированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересакпредмету, атакже 
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необходимыхуниверсальныхучебных действий и специальных учебных умений, 

которые заложат 

основууспешнойучебнойдеятельностипоовладениючувашскимязыкомнаследую

щем уровнеобразования. 

2.1.3.5.5. Материал программы по родному (чувашскому) языку 

выстроенконцентрически,предусматриваетизучениеидентичныхразделоввкаждо

мклассе, повторяющиеся виды деятельности. Подобная структура 

обеспечиваетпостепенноевозрастаниесложностиучебногоматериала,способству

еткомплексному его изучению. За счет употребленияв речи и 

многократногоповторениясходныхязыковыхформуликонструкций(коммуникат

ивнаяметодикадействияпоаналогии,илиспособностьксамостоятельномуконстру

ированию)уобучающихсяформируютсяуменияследоватьзаконамязыкавизменяю

щихсяречевыхситуациях. 

2.1.3.5.6. Включенностьродного(чувашского)языкавсистемуначальногооб

щегообразованияобеспечиваетсясодержательнымисвязямисдругимиучебнымип

редметамигуманитарнойнаправленности:«Русскийязык»,«Литературное 

чтение». По линии повышения уровня владения родной 

речью,обогащениясловарногозапасанародномязыке,формированияфункциональ

нойграмотностиродной(чувашский)языктесносвязансучебнымпредметом«Лите

ратурноечтениенародном(чувашском)языке». 

2.1.3.5.7. Программойпородному(чувашскому)языкупредусмотреноиспол

ьзованиеметодическицелесообразныхсредствобучения,современныхпедагогиче

скихтехнологийдеятельностноготипа,информационныхикоммуникационныхтех

нологийиэлектронныхобразовательных ресурсов. 

2.1.3.5.8. Всодержаниипрограммыпородному(чувашскому)языкувыделя

ютсяследующие содержательные линии: 

тематическоесодержаниеречи(расширениесловарногозапасаобучающихся

засчётизучениябазовыхтем,актуальныхдлямладшегошкольного возраста); 

речевые умения (развитие способностей воспринимать родную речь 

наслух,говорить,читатьи писатьпо-чувашски); 
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языковые знания и навыки (начальное изучение чувашского языка 

каксистемы). 

2.1.3.5.9. Ценностныеориентирысодержанияпрограммыпородному(чуваш

скому)языкуосновываютсянаконцепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссийскойФедерации.

Содержание программы по родному (чувашскому) языку включает 

материалы,расширяющие представления обучающихся о России, Чувашской 

Республике иформирующие чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

Предусмотренообсуждение таких вопросов, как любовь к своей семье, 

почитание 

родителей,заботаостаршихимладших,здоровыйобразжизни,трудолюбие,положи

тельноеотношениекучёбе,интересктворчествувразныхегопроявлениях.Значител

ьноевниманиеуделяетсясовременнымпроблемамбережногоотношениякприроде

иприроднымресурсам,осознаниюнеобходимостисохраненияприродногоразнооб

разияроднойстраны,чтозакладываетосновыформированияэкологическогосознан

ияобучающихся. 

Эстетическое развитие обучающихся обеспечивается за счет наличия 

всодержанииродного(чувашского)языкафольклорныхтекстов,авторскихстихотв

орений,сказок ирассказов. 

2.1.3.5.10. Изучениеродного(чувашского)языканаправленонадостижени

еследующихцелей: 

развитие элементарных коммуникативных умений на чувашском 

языке,видовречевойдеятельности: говорения,аудирования,чтения,письма; 

овладениепервоначальнымизнаниямиосистемеиособенностяхчувашскогоя

зыка,употреблениеязыковыхсредств(фонетических, 

орфографических,лексических,грамматических)всоответствииcтемами,сферами

и ситуациямиобщения, представленнымивпрограмме; 

формирование мотивации к изучению чувашского языка как 

важнейшейдуховно-нравственной ценности чувашского народа, приобщение 

обучающихсяк чувашской культуре и традициям, формирование культурной и 
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этническойидентичностикаксоставляющихобщероссийскойгражданскойиденти

чности. 

ознакомлениесдоступнымиспособамииприемамисамостоятельногоизучен

ия чувашского языка, в том числе с использованием информационных 

икоммуникационныхтехнологий; 

2.1.3.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

родного(чувашского)языка,–237часов:в1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе 

- 1час(1час внеделю),в3классе–1час (1час внеделю),в4классе–1 час(1час 

внеделю). 

2.1.3.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.3.6.1. В1классепрактическоеобучениечувашскойграмотепроисходитн

ауровнеграмматическойпропедевтикисучётомспецификиизучаемого 

параллельноучебногопредмета «Русскийязык». 

2.1.3.6.2. Тематическоесодержаниеречи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕншкул 

(Нашашкола).Манăнçемье (Моя семья). Манăн туссем (Мои друзья). Манăн 

кулленхи ĕçсем (Мойежедневный труд). Ыр кăмăллăх урокĕсем (Уроки 

доброты). Манăн тавраритĕнче (Окружающий мир). Çулталăк вăхăчĕсем 

(Времена года). Тăван кĕтес.Тăван çĕршыв (Родной уголок. Родина). Халăх 

пултарулăхĕ (Устное народноетворчество). 

2.1.3.6.3. Речевые умения. 

2.1.3.6.4. Аудирование. 

Восприятие на слух чувашской речи, понимание содержания 

небольшихсообщений. 

2.1.3.6.3.2. Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного 

диалога,диалога-

расспроса.Умениепониматьпростыевопросы,краткоотвечатьнаних,самимзадава

тьпростыевопросы. 

Монологическаяформаречи.Созданиекраткихмонологическихвысказыван
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ий по предложенной теме или рисункам, образцам. Составлениеописания, 

овладение активным словарем по темам общения, обозначенным 

впрограмме(не менее 250 лексическихединиц). 

2.1.3.6.3.3. Чтение. 

Соотношениеграфическогообразачувашскогословасегозвуковымоформле

нием. 

Соотношениезвуковибукв,овладениеправиламипозиционногочтения. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, 

небольшихучебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

соблюдениеправил произношения и соответствующей интонации. 

Формирование умениянаходить в тексте необходимую информацию и 

использовать её. Использованиедвуязычного словаря учебника. 

2.1.3.6.3.4. Письмо. 

Овладение начертанием заглавных и строчных букв, идентичных 

буквамрусскогоалфавита.Овладениетехникойписьмаспецифическихбуквчувашс

кого алфавита:Ă,ă,Ĕ,ĕ,Ӳ, ӳ,Ç,ç. 

Раздельное написание слов. Прописная буква в начале предложения, 

вименах собственных. 

Списывание слов, предложений. Вставка пропущенных букв в слово 

илисловвпредложение. 

2.1.3.6.5. Языковыезнанияинавыки. 

Чувашскийалфавит.Звукибуква.Прописнаябуквавначалепредложенияи в 

именах собственных. Слово и предложение. Текст. Ударение. Ударный 

слог.Произношениесловссоблюдениемправильного ударения. 

Гласные и согласные звуки чувашского языка. Мягкие и твердые 

гласныезвуки.Согласныесонорныеишумные.Твёрдоеимягкоепроизношениесогл

асных.Озвончениешумныхсогласных.Заимствованныеизрусскогоязыкасогласны

езвуки.Звуковое значение букве,ё,ю,я. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицате

льного знаковвконцепредложения. 
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Особенностипорядкасловвчувашскомпредложении. 

Простыенераспространённыеираспространённыепредложения. 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым:«Петяюрлать»(«Петяпоёт»). 

Предложениясименнымсказуемым:«Куманпичче»(«Этомойстаршийбрат»). 

Предложенияссоставнымглагольнымсказуемым:«Кайăквĕçсекайрĕ»(«Птицауле

тела»). 

Именасуществительные,отвечающиенавопросы«кам?»,«камсем?»(«кто?»)

; «мĕн?»,«мĕнсем?»(«что?»). 

Глаголы,отвечающиенавопросы«мĕнтăвать?»(«чтоделает?»),«мĕнтăваççĕ?»(«чт

оделают?»),«мĕнтăватăп?»(«чтоделаю?»),«мĕнтăватпăр?»(«что 

делаем?»),«мĕнтăватăн?»(«что делаешь?»),«мĕнтăватăр?»(«что делаете?»). 

Именаприлагательные,отвечающиенавопросы«мĕнле?»(«какой?», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»),«мĕнтĕслĕ?»(«какогоцвета?»). 

Имена числительные, отвечающие на вопрос «миçе?»(«сколько?»), 

«миçемĕш?» («который?»). Полная и краткая формы 

количественныхчислительных «иккĕ»(«два»),«икĕ кушак»(«двекошки»). 

Личныеместоимения:«эпĕ»(«я»),«эсĕ»(«ты»),«вăл»(«он»,«она», 

«оно»),«эпир»(«мы»),«эсир»(«вы»),«вĕсем»(«они»).Личные 

местоимения«эпĕ»(«я»),«эсĕ»(«ты»)вформепритяжательногопадежа:«манăн»(«мо

й»,«моя», мое»), «санăн» («твой», «твоя», «твое»). Указательное местоимение 

«ку»(«этот»,«эта»,«это»). 

Наречия,отвечающиенавопрос«хăçан?»(«когда?»). 

Падежныеформыимёнсуществительных,употребляющихсявролипослелог

ов:«айĕнче»(«под»),«хушшинче»(«между»),«çинче»(«на»),«çинчен»(«с»,«со»,«п

ро»). 

Количественныечислительныедо10. 

2.1.3.7. Содержаниеобученияво2классе. 

2.1.3.7.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша школа). 

Пирĕнкил-йыш (Наша семья). Манăн юлташсем (Мои друзья). Мана 

хавхалантараканĕçсем. Ĕçпе кану (Мои увлечения. Труд и отдых). Çын тата çут 
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çанталăк. 

Манăнтавраритĕнче(Человекиприрода.Окружающиймир).Çулталăквăхăчĕсем(В

ременагода).ЧăвашЕн–манăнçуралнăçĕршыв(ЧувашскаяРеспублика–

моямалаяРодина).Раççей–Тăванçĕршыв.Çулçӳрев(Россия–

мояРодина.Путешествия).Халăх пултарулăхĕ (Устноенародноетворчество). 

2.1.3.7.2. Речевые умения. 

2.1.3.7.3. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсявпроцессеобщенияна

уроке.Восприятиенаслухнебольшихучебныхтекстов,построенныхнаизученномя

зыковомматериале,спониманиемосновноймыслизвучащейречи,спониманиемзап

рашиваемойинформациифактическогохарактера. 

2.1.3.7.2.2. Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного 

диалога,диалога-

расспроса.Умениепониматьпростыевопросы,краткоотвечатьнаних,самим 

задавать простые вопросы. Ведение диалога-побуждения к 

действию(приглашениесобеседникаксовместной деятельности). 

Монологическаяформаречи.Составлениекраткихмонологическихвысказы

ваний с использованием ключевых слов по предложенной теме 

илирисункам,образцам.Составлениеописания.Расширениесловаряпоповторяющ

имсяречевымтемам.Овладениеактивнымсловаремпоновымтемам(неменее400ле

ксическихединиц). 

2.1.3.7.2.3. Чтение. 

Осмысленноечтениевслухнебольшихтекстовссоблюдениеморфоэпически

хиинтонационныхнорм,обусловленныхособенностямичувашской речи. 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя.Умение находить в 

тексте необходимую информацию для обоснования 

ответанапоставленныйвопрос.Использованиедвуязычногословаряучебника. 

2.1.3.7.2.4. Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста. Вставка пропущенных букв 
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всловоили словвпредложение. 

Созданиекратких подписейккартинкам. 

2.1.3.7.4. Языковыезнанияинавыки. 

Звуки чувашского языка (гласные мягкие и твердые, согласные 

сонорныеи шумные). Правила произношения чувашских согласных звуков. 

Ударение.Ударныйслог.Произношениесловссоблюдениемправильногоударения

.Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. 

Несингармоническиеаффиксы.Аффиксыпринесингармоническихосновах.Особе

нностиприсоединенияаффиксоввчувашскомязыке. 

Слово.Лексическоезначениеслова.Классификациясловпотематическомупр

инципу. 

Словосочетание. Предложение. Виды предложений по интонации и 

целивысказывания(восклицательныеиневосклицательные,повествовательные,во

просительныеи побудительные). 

Синонимы. Антонимы. Утверждение и отрицание. Правильное 

написаниеизученных слов,словосочетаний,предложений. 

Постановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаковвконцепредложения. 

Работастекстом:выразительноечтениетекставслух,соблюдениеправильной 

интонации. Составление предложений для решения 

определеннойречевойзадачи,интонационноеоформлениевысказываний. 

Именасуществительныевединственномимножественномчисле,впритяжате

льнойформе. Падежныеформы существительных. 

Спряжениеглаголовизъявительногонаклонениявнастоящем,прошедшемиб

удущемвремени.Спряжениеглаголовповелительногонаклонения.Неспрягаемые

формыглагола:причастиесаффиксами-нă(-нĕ),-ас(-ес),инфинитив с аффиксом -

ма (-ме), формы деепричастия с аффиксами -са (-се), -сан(-сен). 

Личные,указательные,вопросительныеместоимения. 

Особенностисочетанияименприлагательныхсименамисуществительнымив

чувашскомязыке.Прилагательныевсравнительнойипревосходнойстепени 
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(ознакомительно). 

Количественные и порядковые числительные до 

100.Наиболееупотребительныенаречиявремениистепени. 

Падежныеформыимёнсуществительных,употребляющихсявролипослелогов:«а

йĕнче»(«под»),«хушшинче»(«между»),«çинче»(«на»),«çинчен» 

(«с»,«со»,«про»),«умĕнче»(«перед»,«у»). 

Послелог«валли». 

Союзы«та,те,тата»(«и»),«анчах»(«но»). 

Частицы «мар», «ан», «чи», 

и».Междометия «Ай!»,«Эх!». 

2.1.3.8. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.3.8.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Паллашар-

и?(Давайтепознакомимся!).Пирĕншкул(Нашашкола).Çулталăквăхăчĕсем(Время.

Временагода).Пирĕнкил-йыш(Нашасемья).Манăн юлташсем (Мои друзья). 

Мана хавхалантаракан ĕçсем (Мои увлечения).Ĕç çынна илем кӳрет (Труд 

украшает человека). Ыр кăмăллăх урокĕсем (Урокидоброты). Çын тата çут 

çанталăк (Человек и природа). Çут çанталăк. Манăнтаврари тĕнче (Природа. 

Окружающий мир). Чăваш Ен – манăн çуралнă çĕршыв(ЧувашскаяРеспублика–

моямалаяРодина).Раççей–манТăванçĕршыв(Россия - моя Родина). Çулçӳрев 

(Поездки и путешествия). Халăх пултарулăхĕ (Устноенародноетворчество). 

2.1.3.8.2. Речевые умения. 

2.1.3.8.3. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсявпроцессеобщенияна

уроке.Восприятиеипониманиенаслухнебольшихучебныхтекстовисообщений,по

строенныхнаизученномязыковомматериале.Пониманиеосновноймыслизвучаще

йречи,пониманиезапрашиваемойинформациифактического характера. 

Определение последовательности событий в тексте.Осознание цели речевого 

высказывания. Выделение главной и второстепеннойинформации. 

2.1.3.8.2.2. Говорение. 
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Диалогическаяформаречи.Диалогэтикетногохарактера(сиспользованиемр

ечевыхситуаций):приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобесе

дником.Поздравлениеспраздником.Выражениеблагодарности за поздравление. 

Извинение. Диалог-расспрос: умение пониматьпростые вопросы, кратко 

отвечать на них, самим задавать простые вопросы.Диалог-

побуждениекдействию:обращениексобеседникуспросьбой,приглашениесобесед

ника ксовместнойдеятельности. 

Монологическаяформаречи.Составлениекраткихмонологическихвысказы

ванийпопредложеннойтемеилирисункам.Созданиеустныхмонологических 

высказываний в рамках тематического содержания речи пообразцу. 

Составление описания. Овладение активным словарем (не менее 

550лексических единиц). 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского 

фольклораилитературныхпроизведений. 

2.1.3.8.2.3. Чтение. 

Осмысленноечтениевслухнебольшихтекстовссоблюдениеморфоэпически

хиинтонационныхнорм,обусловленныхособенностями 

чувашской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 

себя.Умениенаходитьвтексте нужнуюинформациюи использоватьее. 

Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, ответы на вопросы 

посодержаниютекста,делениетекстанасмысловыечасти,установлениепоследоват

ельностисобытийвтексте.Использованиедвуязычногословаряучебника.Прогноз

ированиесодержаниятекстанаосновезаголовка. 

2.1.3.8.2.4. Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, кратких текстов в 

соответствиисрешаемойучебнойзадачей.Вставкапропущенныхсловвпредложени

е.Озаглавливаниетекстасиспользованиемтемыилиосновноймысли.Составление 

плана к заданным текстам с помощью учителя. 

Восстановлениедеформированноготекста. 

Написаниекороткихсообщенийссиспользованиемобразца. 
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Правильная расстановка знаков препинания:точки, вопросительного 

ивосклицательного знаковвконцепредложения. 

2.1.3.8.4. Языковые знания и навыки.Чувашский алфавит. 

Основныенормычувашскойорфоэпии. 

Сингармонизм.Корневойиаффиксальныйсингармонизм.Несингармоничес

киеаффиксы.Аффиксыпринесингармоническихосновах.Образованиеновых 

словприпомощипродуктивныхаффиксов. 

Парныеслова.Лексическоезначениеслова.Синонимы.Антонимы. 

Заимствованныеслова. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения аффиксов

 вчувашскомязыке. 

Главныечленыпредложения(подлежащееисказуемое),ихместовпростомпре

дложении.Предложенияс однороднымичленами. 

Падежные формы имен существительных в единственном

 имножественномчисле.Формыпринадлежностиименсуществ

ительных. 

Употребление в речи глаголов изъявительного наклонения в 

настоящем,прошедшемибудущемвременахиглаголовповелительногонаклонения

вутвердительной и отрицательной формах. Употребление неспрягаемых 

формглагола: причастий с аффиксами -нă (-нĕ), -ас (-ес), инфинитива с 

аффиксом -ма(-ме),деепричастийс аффиксами-са (-се),-сан(-сен). 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. Словосочетания 

сличнымиместоимениямивформепритяжательногопадежа«манăн»(«мой»), 

«санăн» («твой»), «унăн» («его», «ее»): «манăн кĕнеке» («моя книга»), 

«санăнкĕнекÿ»(«твоякнига»). 

Употребление в речи прилагательных в сравнительной и 

превосходнойстепени. 

Образованиеколичественныхипорядковыхчислительныхдо1000. 

Употреблениевречинаиболееупотребительныхнаречийвремениистепени. 

Союзы «та», «те», «тата» («и»), «анчах» («но»), «мĕншĕн тесен» 
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(«потомучто»). 

Частицы«мар»,«ан»,«чи»,«-и»,«-ха». 

Междометия«Ай-яй-яй!»,«Атя!»,«Ну!». 

2.1.3.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.3.9.1. Тематическоесодержаниеречи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша школа). 

Пирĕнкил-

йыш(Нашасемья).Манăнтуссем(Моидрузья).Манахавхалантараканĕçсем (Мои 

увлечения). Ĕç çынна илем кӳрет (Труд украшает человека). 

Ыркăмăллăхурокĕсем(Урокидоброты).Ҫынтатаҫутҫанталăк(Человекиприрода).

Манăн таврари тĕнче (Окружающий мир). Çулталăк вăхăчĕсем (Времена 

года).Чăваш ен – çуралнă çĕршывăм (Чувашская Республика – моя малая 

Родина»).Тăванçĕршыв.Çулçӳрев(«МояРодина.Путешествия»).Халăхпултарулă

хĕ(Устноенародное творчество). 

2.1.3.9.2. 1.Речевые умения. 

Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсявпроцессеобщенияна

уроке.Восприятиенаслухнебольшихучебныхтекстовисообщений,построенныхна

изученномязыковомматериале,спониманиемосновной мысли звучащей речи и 

запрашиваемой информации фактическогохарактера. Определение 

последовательности событий в тексте. Осознание 

целиречевоговысказывания.Выделениеосновнойивторостепеннойинформации. 

2.1.3.9.2.2.Говорение. 

Диалогическая форма речи. Элементарный этикетный диалог: начало 

изавершениеразговора(втомчислепотелефону),прощание.Знакомствоссобеседн

иком.Поздравлениеспраздником,выражениеблагодарностизапоздравление.Выр

ажениеизвинения.Диалог-

расспрос:умениезадаватьпростыевопросы,высказыватьсявситуацияхповседневн

ого общения. 

Монологическаяформаречи.Составлениекраткихмонологическихвысказы
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ванийпопредложеннойтемеилирисункам,моделям,образцам.Составлениеописан

ия.Овладениеактивнымсловарем(неменее700лексических единиц). 

Составление рассказа, информационного сообщения. Пересказ 

основногосодержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов,планаи (или) иллюстраций. 

Устная защита проектного задания. 

2.1.3.9.2.3.Чтение. 

Осмысленноечтениевслухнебольшихтекстовссоблюдениеморфоэпически

хиинтонационныхнорм,обусловленныхособенностямичувашской речи. 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 

себя.Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформациюииспользоватьеё. 

Работастекстом:ответынавопросыпосодержаниютекста,делениетекстанас

мысловыечасти,чтениевслухнебольшоготекста,установлениепоследовательност

и событий в тексте. Изложение содержания 

прочитанного(услышанного)текста.Использованиедвуязычногословаряучебник

а.Прогнозированиесодержаниятекстадлячтениянаосновезаголовка. 

2.1.3.9.2.4.Письмо. 

Списывание слов, кратких текстов, предложений из текста в 

соответствиисрешаемойучебнойзадачей.Вставкапропущенныхсловвпредложени

е.Озаглавливаниетекстасиспользованиемтемыилиосновноймысли.Составлениеп

лана текста. 

Написание коротких сообщений с использованием образца. 

Изложениекоротких текстовпопамяти. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: 

точки,вопросительного ивосклицательного знаков. 

2.1.3.9.3. Языковыезнанияинавыки. 

Слог.Ударение.Парныеслова.Лексическоезначениеслова.Синонимы. 

Антонимы.Омонимы. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречизаимствованныхсловизрусского 

языка с помощьюязыковойдогадки. 
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Нормыпроизношениячувашскихзвуковислов.Сингармонизм.Корневойи 

аффиксальный сингармонизм. Несингармонические аффиксы. Аффиксы 

принесингармонических основах. 

Ритмико-интонационные особенности  

вопросительного,повествовательного,побудительного,восклицательногопредло

жений. 

Кореньслова.Аффиксы.Особенностиприсоединенияаффиксоввчувашском

языке. 

Обобщающиесловавпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простыераспространённыепредложения.Сложныепредложенияссоюзами«

мĕншĕн тесен»(«потомучто»),«анчах»(«но»). 

Употреблениевречиименсуществительныхвединственномимножественно

мчислевразныхпадежныхформахивкатегориипринадлежности. 

Употреблениевречиизученныхформглаголовизъявительногоиповелительн

огонаклонений,инфинитива,причастияидеепричастия. 

Особенностииспользованияформглаголов,употребляющихсявречидляобозначен

иядействий вбудущем ипрошедшем времени. 

Употреблениевречиличных,указательных,вопросительных,отрицательных

(«никам(«никто»),«нимĕн»(«ничто»),лично-

возвратных(«хам»(«сам»,«сама»),«хамăр»(«сами»),неопределенных(«такам»(«н

екто»),«темĕн»(«нечто»),«темĕнле»(«какой-то»),«тахăшĕ»(«кто-

то»),«темиçе»(«несколько»)местоимений. 

Употреблениевречиприлагательныхвролисказуемого. 

Употреблениевречиколичественных(до1000)ипорядковыхчислительных. 

Употреблениевречинаиболеераспространённыхнаречийвремениистепени,

изученныхпослелоговипадежныхформсуществительных,употребляющихся в 

речи в роли послелогов, союзов, частиц и 

междометий.Изучениенаречийобразадействия, мерыи причины. 

2.1.3.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(чувашс

кому)языкуна уровненачального общегообразования. 
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2.1.3.10.1. В результате изучения родного (чувашского) языка на 

уровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыследу

ющиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

черезизучениеродного(чувашского)языка,являющегосячастьюисторииикультур

ыстраны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,по

нимание статуса родного (чувашского) языка в Российской Федерации и 

всубъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

томчислепри работе сучебными текстами; 

уважениексвоемуидругимнародамРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,черезработусу

чебнымитекстами; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уваженияидоброжелательности(в том числес 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользова

ниемнедопустимыхсредствязыка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчив

ость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова,осознаниеважностиродного 

языка каксредстваобщенияи самовыражения; 
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физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональног

о благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей)образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в 

процессеязыковогообразования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

выборприемлемыхспособовречевогосамовыражения,соблюдениенормречевогоэ

тикета; 

4) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеи бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (втомчислечерезпримеры изучебныхтекстов); 

5) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработынадтекстами; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

6) ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепервонач

альныепредставлениео системеродного (чувашского)языка); 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи

самостоятельностьвпознании(втомчислепознавательныйинтерескизучениюродн

ого(чувашского)языка). 

2.1.3.10.2. В результате изучения родного (чувашского) языка на 

уровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпозна

вательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеуче

бныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,умения 

совместнойдеятельности. 

2.1.3.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 
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сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц,устанавливатьаналогииязыковыхедин

иц,сравниватьязыковыеединицыиявленияродного(чувашского)языкасязыковым

иявлениями русскогоязыка; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)позаданномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц,классифи

цироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

находитьзакономерностиипротиворечиявязыковомматериаленаосновепредлож

енного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаос

нове предложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

заязыковымматериалом,делатьвыводы. 

2.1.3.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемязыковогообъ

екта(речевойситуации)наосновепредложенных учителемвопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогоо

бъекта,речевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходя

щий(наосновепредложенныхкритериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведенногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнени

я,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

2.1.3.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинфор

мациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 
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выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике(словаре,

справочнике)информацию,представленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки 

(с помощьюсловарей,справочников); 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей,законныхпредставите

лей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, 

означениислова,опроисхождениислова,о синонимах слова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическ

ойинформации,пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюв 

виде таблиц,схем. 

2.1.3.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание,    рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлен

ия. 

2.1.3.10.2.5. У обучающегося будут сформированы 
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умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий

: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.3.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак

части регулятивных универсальныхучебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическ

их ошибок. 

2.1.3.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеяте

льности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наоснове предложенного формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективновыстраиватьдействи

япоеёдостижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезуль

татсовместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнятьсвою частьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенного 

образца. 

2.1.3.10.3. Предметныерезультатыизученияродного(чувашского)языка. 

Кконцуобучения в1классеобучающийся научится: 

пониматьнаслухречьучителяидругихобучающихсяпринепосредственномо

бщении,вербально(строитьдиалогилимонолог)иневербально 

(припомощижестовидействий)реагироватьна услышанное; 

восприниматьнаслухаудиотекстипониматьосновноесодержаниенебольши
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хсообщений,построенныхнаизученномязыковомматериале; 

вести элементарный этикетный диалог (приветствовать, знакомиться 

сосверстниками,взрослыми),вестидиалог-расспрос(задаватьпростыевопросы: 

«кам?»,«камсем?»(«кто?»),«мĕн?»,«мĕнсем?»(«что?»); 

различать понятия звук и буква, соотносить звуковой образ 

чувашскогословасегографическимоформлением,различатьнаслухиправильнопр

оизноситьвсезвукичувашского языка,соблюдаяорфоэпическиенормы; 

характеризовать звуки чувашского языка (согласные твердые и 

мягкие,согласныесонорныеишумные),находитьвтекстесловасзаданнымзвуком; 

находитьзаимствованныеизрусскогоязыкасогласныезвуки,устанавливатьк

оличествои последовательностьзвуковвслове; 

читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, 

небольшиеучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериалессоблю

дениемправилпроизношения иинтонирования; 

владеть правилами позиционного чтения (разное произношение одной 

итойже буквы вразныхбуквосочетаниях); 

воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректнобуквыĂ,ă,Ĕ,ĕ,Ӳ,ӳ,

Ç,ç; 

списывать слова, предложения, в том числе используя прописную букву 

вначалепредложенияи вименахсобственных; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы, составлять из 

данныхбукв слово, составлять из данных слов предложение, восстанавливать 

слова,предложения; 

обозначатьприписьмеполузвонкиесогласныезвуки; 

употреблятьзнакипрепинаниявконцепредложения(точка,вопросительныйи 

восклицательныйзнаки); 

различатьграмматическиеформыодногоитогожеслова; 

узнавать в письменном и устном текстах изученные слова

 исловосочетания,воспроизводитьиупотреблятьихвречи; 

определятьзначениесловапоконтекстуилиспомощьюсловарявучебномпособии; 
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пользоватьсячувашскималфавитомвработесословаремучебногопособия; 

различатьименасуществительные,отвечающиенавопросы«кам?», 

«камсем?»(«кто?»),«мĕн?»,«мĕнсем?»(«что?»),глаголы,отвечающиенавопросы 

«мĕн тăвать?» («что делает?»), «мĕн тăваççĕ?» («что делают?»), 

«мĕнтăватăп?»(«чтоделаю?»),«мĕнтăватпăр?»(«чтоделаем?»),«мĕнтăватăн?»(«чт

оделаешь?»),«мĕнтăватăр?»(«чтоделаете?»),именаприлагательные,отвечающиен

авопросы«мĕнле?»(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),«мĕнтĕслĕ?»(«какого

цвета?»),именачислительные,отвечающиенавопросы«миçе?»(«сколько?»),«миçе

мĕш?»(«который?»); 

различатьполныеикраткиеформыколичественныхчислительных(«иккĕ»(«д

ва»), «икĕ кушак» («две кошки»), личные местоимения «эпĕ» («я»), 

«эсĕ»(«ты»),«вăл»(«он»,«она»,«оно»),«эпир»(«мы»),«эсир»(«вы»),«вĕсем»(«они

»), личные местоимения «эпĕ», «эсĕ» в форме притяжательного падежа(«манăн» 

(«мой», «моя», «мое»), «санăн» («твой», «твоя», «твое»), 

указательноеместоимение«ку»(«этот»,«эта»,«это»),наречия,отвечающиенавопро

с«хăçан»(«когда?»), падежные формы имен существительных, 

употребляющиеся в 

ролипослелогов,«айĕнче»(«под»),«хушшинче»(«между»),«çинче»(«на»),«çинче

н»(«с»,«со»,«про»),«умĕнче»(«перед»,«у»); 

различатьслово,словосочетание,предложение,определятьграницыпредлож

ений. 

2.1.3.10.4. Предметныерезультатыизученияродного(чувашского)языка. 

Кконцуобученияво2 классеобучающийсянаучится: 

пониматьнаслухречьучителяидругихобучающихсяпринепосредственномо

бщении,вербальноиневербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухаудиотекстипониматьосновноесодержаниенебольши

хсообщений,построенныхнаизученномязыковомматериале; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

идиалог-побуждениекдействию,соблюдая нормыречевого этикета; 

составлятьмонологическиевысказываниянатемы,предусмотренныепрогра
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ммой(рассказыватьосебе,семье,друзьях),описыватьживотное,предмет; 

различатьихарактеризоватьгласныеисогласныезвуки,находитьвтекстеслов

асзаданнымзвуком,устанавливатьколичествоипоследовательностьзвуковвслове,

сравниватьзвуки чувашскогоирусского языков; 

членить слова на слоги, определять количество слогов в слове, 

соблюдатьправильноеударение визолированном слове; 

называть последовательность букв в алфавите, пользоваться 

чувашскималфавитомдляупорядочиваниясловипоисканужнойинформации; 

читатьвслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериа

ле,ссоблюдениемправилпроизношения иинтонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, 

построенныхна знакомом языковом материале, содержащих небольшое 

количество новыхслов,читатьпросебяи находитьвтексте нужнуюинформацию; 

владетьтехникойписьма,списыватьслова,предложения,тексты,выписывать 

из текста слова, словосочетания, предложения, делать подписи ккартинкамс 

пояснением,чтона нихизображено; 

воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквычувашск

ого алфавита; 

применять основные правила чтения, читать и писать изученные 

словачувашского языка; 

применятьправилаправописания(вобъёмесодержаниякурса),определятьна

писаниесловпо словарюучебникаилиорфографическомусловарю; 

применятьизученныеправилапунктуации,находитьиисправлятьпунктуаци

онныеошибки всобственномипредложенномтекстах; 

выделятьвсловахкореньиаффиксы,сравниватьслова,связанныеотношения

мипроизводности,объяснять,какоесловооткакогословаобразовано,находитьиисп

ользоватьнужныйсловообразовательныйаффикс; 

различать типыпредложенийпоцели 

высказыванияиэмоциональнойокраске,правильноинтонироватьповествовательн

ые,побудительные,вопросительные,восклицательныеиневосклицательныепредл
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ожения; 

использоватьвречиэтикетныеклише; 

классифицироватьсловапотематическомупринципу,находитьсинонимыи 

антонимы, оперировать в процессе общения активной лексикой, 

использоватьдвуязычныесловари дляопределения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речевой практике изученные 

частиречи:существительныевединственномимножественномчисле,падежныефо

рмысуществительных,глаголыизъявительногонаклонениявнастоящем,прошедш

емибудущемвремени,личныеформыглаголовповелительногонаклонения, 

неспрягаемые формы глагола: причастия с аффиксами -нă (-нĕ), -ас(-ес), форму 

инфинитива с аффиксом -ма (-ме), деепричастия с аффиксами -са (-се),-сан(-

сен),личные,указательные,вопросительныеместоимения,прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, количественные ипорядковые 

числительные до 100, наиболее употребительные наречия времении степени; 

характеризовать особенности сочетания имен прилагательных с 

именамисуществительнымивчувашском языке; 

использоватьвречипадежныеформыименсуществительных,употребляющи

есявролипослелогов:«айĕнче»(«под»),«хушшинче»(«между»),«çинче»(«на»),«çи

нчен»(«с»,«со»,«про»),послелог«валли»; 

употреблятьвречипредложения,различныепоцеливысказыванияиинтонаци

и(повествовательные,вопросительные,побудительные,восклицательные); 

находитьглавныечленыпредложенияповопросам. 

2.1.3.10.5. Предметныерезультатыизученияродного(чувашского)языка. 

Кконцуобучения в3классеобучающийся научится: 

восприниматьнаслухаудиотекстипониматьосновноесодержаниенебольши

х сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном 

языковомматериале; 

определятьпоследовательностьсобытийвуслышанноми(или)прочитанномт

ексте,выделятьглавнуюивторостепеннуюинформацию,определятьцельречевого

высказывания; 
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вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

идиалог-

побуждениекдействию(обращениексобеседникуспросьбой,приглашениесобесед

никаксовместнойдеятельности),соблюдаянормыречевого 

этикета,оперироватьвпроцессеобщения активнойлексикой; 

составлятьмонологическиевысказываниянатемы,предусмотренныепрогра

ммой(рассказыватьосвоейшколе,семье,любимойеде,хобби),описыватьчеловека,

животное,предмет,картинку; 

читатьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклораилитературные 

произведения, а также другие небольшие тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилпроизношенияиинтониро

вания; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, 

построенныхназнакомомязыковомматериале,содержащихнекоторыеновыеслова,

находитьвнихнужнуюинформацию,отвечатьна вопросыпосодержанию; 

делитьтекстнасмысловыечасти,устанавливатьпоследовательностьсобытий

втексте,пересказыватьсодержаниепрочитанноготекстасиспользованиемключев

ыхслов,вопросов,планаи(или)иллюстраций,прогнозироватьсодержаниетекста 

длячтенияна основезаголовка; 

списыватьслова,предложенияизтекстоввсоответствиисрешаемойучебнойз

адачей,списыватьтекст,вставлятьвпредложенияпропущенныеслова;составлятьте

кстизразрозненныхпредложений,озаглавливатьтекстсиспользованиемтемыилио

сновноймысли,составлятьпланкзаданнымтекстамспомощьюучителя,составлятьс

использованиемобразцакороткиепоздравлениякпраздникам; 

применятьизученныеправилаорфографииипунктуации(вобъёмесодержани

я курса), определять написание слов по словарю учебного 

пособияилиорфографическомусловарю,находитьиисправлятьпунктуационныео

шибкивсобственном ипредложенномтекстах; 

выделятьвсловахкореньиаффиксы,сравниватьслова,связанныеотношения

мипроизводности,объяснятьизученныепринципычувашскогословообразования,
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находитьсловообразовательныеаффиксы; 

правильноупотреблятьвречисловасучетомихлексическойсочетаемости, 

классифицировать слова по тематическому принципу, подбиратьсинонимыи 

антонимы к заданнымсловам; 

распознавать в тексте и употреблять изученные части 

речи:падежныеформы имен существительных в единственном и 

множественном числе, формыпринадлежности имен существительных, глаголы 

изъявительного наклонения 

внастоящем,прошедшемибудущемвремени,глаголыповелительногонаклонения 

в утвердительной и отрицательной формах, неспрягаемые 

формыглагола:причастиясаффиксами-нă(-нĕ),-ас(-ес),инфинитивсаффиксом-

ма(-ме),деепричастия саффиксами-са (-се),-сан(-сен); 

образовывать количественные и порядковые числительные до 

1000;употреблятьвречиприлагательныевсравнительнойипревосходнойсте

пени,наиболееупотребительныенаречиявремениистепени,союзы«та»,«те», 

«тата» («и»), «анчах» («но»), «мĕншĕн тесен» («потому что»), 

частицы,междометия; 

находитьглавныечленыпредложения(подлежащееисказуемое)повопросам,

определятьих местовпростом предложении; 

находитьвтекстепредложениясоднороднымичленами. 

2.1.3.10.6. Предметныерезультатыизученияродного(чувашского)языка. 

Кконцуобучения в4классеобучающийся научится: 

составлятьмонологическиевысказываниянатемы,предусмотренныепрогра

ммой(рассказыватьосвоихувлечениях,семье,малойродине,достопримечательнос

тях края), составлять описательные тексты, 

использоватьсредствавыразительности речи; 

презентовать результаты выполненного небольшого проектного задания; 

читатьвслухипросебянебольшиетексты,построенныенаизученномязыково

м материале, с соблюдением правил произношения и 

интонирования;находить   в  текстенужную  информацию,отвечать  на   
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вопросы   

посодержаниютекста,делитьтекстнасмысловыечасти,устанавливатьпослед

овательностьсобытийвтексте,краткоизлагатьсодержаниепрочитанного(усл

ышанного)текста; 

составлять план к заданным текстам с помощью учителя, выписывать 

изтекстаслова,словосочетания,предложения,озаглавливатьтекстсиспользование

мтемы илиосновной мысли; 

выполнятьтестовыезадания; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиесообщения; 

применятьправилаорфографииипунктуации(вобъёмесодержаниякурса), 

определять написание неизученных слов по словарю учебного 

пособияилиорфографическомусловарю; 

выделятьморфемывсловах,объяснятьспособыобразованияслов; 

находить в тексте слова с заданным звуком, устанавливать количество 

ипоследовательность звуков в слове, различать на слух ударные и 

безударныегласные,сравниватьзвуки чувашскогоирусскогоязыков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, 

правильнопереноситьслова; 

распознаватьвустнойиписьменнойречизаимствованныесловаизрусского и 

иных языковс помощьюязыковой догадки; 

использоватьсловаридляопределениязначенийслов; 

распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существител

ьные в единственном и множественном числе в разных 

падежныхформахивкатегориипринадлежности,глаголыизъявительногоиповелит

ельногонаклонений,инфинитивы,причастияидеепричастия,местоимения: 

личные, указательные, вопросительные, отрицательные 

(«никам»(«никто»),«нимĕн»(«ничто»),лично-

возвратные(«хам»(«сам»,«сама»),«хамăр»(«сами»),неопределенные(«такам»(«н

екто»),«темĕн»(«нечто»),«темĕнле»(«какой-то»),«тахăшĕ»(«кто-

то»),«темиçе»(«несколько»),прилагательные в роли сказуемого в сравнительной 



133 
 

и превосходной 

степени,количественные(до1000)ипорядковыечислительные,полныеикраткиефо

рмыколичественныхчислительных, наиболееупотребительные 

наречиявремени,степени,образадействия,мерыипричины,послелоги,союзы,меж

дометия; 

объяснятьособенностииспользованияформглаголов,употребляющихсявре

чидляобозначениядействий вбудущем ипрошедшем времени; 

различатьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложенияпово

просу. 

2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Родной (татарский) язык». 

2.1.4.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(татарский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно – программа по родному (татарскому) языку, 

родной (татарский) язык, татарский язык) разработана для обучающихся, слабо 

владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(татарскому) языку. 

2.1.4.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(татарского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

2.1.4.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

2.1.4.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

2.1.4.5. Пояснительная записка. 

2.1.4.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью 
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оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

2.1.4.5.2. Выступая как родной, татарский язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Татарский язык является средством приобщения к духовному богатству 

культуры и литературы народа, одним из каналов социализации личности. Будучи 

основой развития мышления, предмет «Родной (татарский) язык» неразрывно связан и 

с другими учебными предметами, особенно с предметом «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке». 

2.1.4.5.3. В результате изучения курса родного (татарского) языка 

обучающиесяпри получении начального общего образования научатся осознавать и 

использовать татарский язык как средство общения, познания мира и усвоения 

культуры татарского народа. 

2.1.4.5.4. У обучающегося последовательно формируются эмоционально-

ценностное отношение к родному языку, интерес к его изучению, стремлениеим 

пользоваться в разных ситуациях общения, правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. Через воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку у обучающегося закладываются основы гражданской культуры 

личности. 

2.1.4.5.5. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: обучение грамоте, систематический курс и 

развитие речи.  

2.1.4.5.6. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на 

доступном уровне в основных видах речевой деятельности: слушание, говорение, 

чтение и письмо; 
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воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации. 

2.1.4.5.7. Достижение поставленных целей реализации программы по родному 

(татарскому) языку предусматривает решение следующих задач: 

развитие у обучающихся патриотических чувств по отношению к татарскому 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к родному языку; 

развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности на татарском языке; 

формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного 

(татарского) языка: фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи в зависимости от ситуации общения; 

умений составлять несложные письменные тексты-описания, тексты-повествования и 

рассуждения. 

2.1.4.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(татарского) языка, – 260 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 4 

классе – 1 час (1 час в неделю). 

2.1.4.6. Содержание обучения в 1 классе. 

2.1.4.6.1. Начальным этапом изучения родного (татарского) языка в 1 классе 

является учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» 

рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной 

(татарский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит 

от уровня подготовки обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться до 10 недель. 

2.1.4.6.1.1. Развитие речи. 
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Понимание на слух аудиотекста, построенного на знакомом языковом материале 

и при самостоятельном чтении вслух.  

Чтение по слогам слов и предложений. Участие в диалоге.  

2.1.4.6.1.2. Фонетика. 

Буквы и звуки татарского алфавита (дополнительные 6 букв в татарском 

алфавите). Определение количества и последовательности звуков в слове. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных – твёрдых и мягких, согласных – звонких и 

глухих, парных и непарных. Произношение и умение различать на слух специфичных 

гласных звуков татарского языка. Деление слов на слоги. Определение количества 

слогов. Слого-звуковой разбор слова. 

2.1.4.6.1.3. Графика. 

Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Выработка связного и ритмичного написания 

букв. Правильное расположение букв и слов на строке. Основные элементы 

соединения букв в слове. 

Татарский алфавит. 

2.1.4.6.1.4. Чтение. 

Гигиенические требования при чтении. Беглое и выразительное чтение текстов 

на татарском языке про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, посредством которых обучающийся 

выражает понимание смысла читаемого. 

2.1.4.6.1.5. Письмо. 

Гигиенические требования при письме. Записывание прописных букв в начале 

предложения и в именах собственных. Записывание предложенийпосле 

предварительного слого-звукового разбора каждого слова. Записывание слов и 

предложений по памяти.  

2.1.4.6.1.6. Орфография и пунктуация.  

Прописные и строчные буквы. Знаки препинания в конце предложения. 

2.1.4.6.2. Систематический курс. 

2.1.4.6.2.1. Общие сведения о языке. 
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Язык как основное средство человеческого общения. Распознавание устной и 

письменной речи. 

2.1.4.6.2.2. Фонетика.  

Гласные и согласные звуки татарского языка. Твёрдые и мягкие гласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [ә], [ө], [ү], 

[w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Звуковое значение букв е, ю, я. 

Слог. Количество слогов в слове.  

Ударение.  

Татарский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  

2.1.4.6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Правильное употребление при письме 

букв, обозначающие специфичные звуки татарского языка. 

2.1.4.6.2.4. Орфоэпия. 

Правильное произношение специфичных гласных звуков татарского языка [ә], 

[ө], [ү]. 

Правильное произношение специфичных согласных звуков татарского языка 

[w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. 

2.1.4.6.2.5. Лексика. 

Слово как единица языка. Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление).  

2.1.4.6.2.6. Морфология.  

Умение различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» 

(«что?»).  

2.1.4.6.2.7. Синтаксис.  

Слово, предложение и текст.  

2.1.4.6.2.8. Орфография и пунктуация. 

Правильное оформление предложения при письме, выбор знака конца 

предложения. Использование прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных). 

Применение изученных правил правописания: раздельное написание слов в 
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предложении, перенос слов на следующую строку, перенос слов с буквами ъ и ь по 

слогам. 

Присоединение к слову твёрдого или мягкого варианта аффиксов. 

6.3. Развитие речи. 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписей). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. 

2.1.4.7. Содержание обучения во 2 классе. 

2.1.4.7.1. Систематический курс. 

2.1.4.7.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Различение звуков и букв. Система гласных звуков татарского языка: 

специфичные гласные звуки. Согласные звуки в татарском языке: специфичные 

согласные звуки [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Краткая характеристика гласных и согласных 

звуков: гласный – согласный; гласный – твёрдый – мягкий; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный.  

Татарский алфавит. Правописание букв татарского алфавита.  

Соблюдение правильного ударения в словах.  

Записывание слов в алфавитном порядке. Применение изученных правил 

правописания.  

2.1.4.7.1.2. Лексика. 

Слово, лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы.  

2.1.4.7.1.3. Состав слова (морфемика).  

Присоединение аффиксов к существительным. 

2.1.4.7.1.4. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы 

«кем?» («кто?»), «нәрсә?» («что?»), употребление в речи. Имена собственные и 

нарицательные. Категория числа существительных. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопрос «нинди?» («какой?»), 

употребление в речи.  

Глагол: общее значение, вопрос «нишли?» («что делает?»), употребление в речи, 

грамматические признаки – время, лицо, число. Настоящее время глагола 

изъявительного наклонения.  

2.1.4.7.1.5. Синтаксис.  

Слово и предложение. Составление предложения из заданных форм слов.  

Виды предложений по цели высказывания.  

2.1.4.7.1.6. Орфография и пунктуация.  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. Оформление 

предложения при письме, выбирая необходимые знаки препинания на конце 

предложения. Перенос слов со строки на строку.  

2.1.4.7.2. Развитие речи.  

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, с соблюдением 

правильной интонации. Составление предложений для решения определенной речевой 

задачи. Составление текста-описания по картине. Работа с аудиотекстом. 

2.1.4.8. Содержание обучения в 3 классе. 

2.1.4.8.1. Систематический курс. 

2.1.4.8.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Использование алфавитапри 

работе со словарями, справочниками. Определение количества слогов в слове. 

Выделение в слове ударного слога.  

2.1.4.8.1.2. Лексика. 

Особенности слова как единицы лексического уровня языка. Наблюдение за 

употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи.  

Различение однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения 

слова.  

2.1.4.8.1.3. Состав слова (морфемика).  

Выделение корня слова (простые случаи). Образование новых словпри помощи 

аффиксов. 
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2.1.4.8.1.4. Морфология. 

Имя существительное. Определение грамматических признаков имён 

существительных (число, падеж). Склонение имён существительных по падежам.  

Местоимения. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол. Грамматические признаки глагола настоящего времени изъявительного 

наклонения. Спряжение глаголов настоящего времени.  

Имя прилагательное. Общее значение. Употребление в речи. 

2.1.4.8.1.5. Синтаксис. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Порядок слов в 

предложении. 

2.1.4.8.1.6. Орфография и пунктуация. 

Нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок по 

изученным правилам. 

2.1.4.8.2. Развитие речи.  

Составление небольшого устного рассказа.  

Понимание содержащуюся в прочитанном тексте информацию. Выражение 

собственного мнения, аргументируя его с учётом ситуации общения.  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

2.1.4.8.9. Содержание обучения в 4 классе. 

2.1.4.9.1. Систематический курс. 

2.1.4.9.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Специфичные звуки татарского языка: [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ], [ә], [ө], [ү]. Закон 

сингармонизма в татарском языке. 

2.1.4.9.1.2. Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами современного 

татарского литературного языка.  

2.1.4.9.1.3. Лексика.  

Собственно татарские слова и заимствования в татарском языке.  
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Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.  

2.1.4.9.1.4. Состав слова (морфемика). 

Морфемный состав слова. 

Корень слова и аффиксы. Словообразующие и формообразующие аффиксы.  

2.1.4.9.1.5. Морфология. 

Устанавливание принадлежности слова к определенной части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков. 

Имя существительное. Повторение грамматических категорий имён 

существительных (число, падеж). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи имён прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение).  

Указательные и вопросительные местоимения. 

Числительное. Определение значения и употребления в речи числительных. 

Количественные и порядковые числительные. 

Глагол. Форма повелительного наклонения глагола.  

Определение категории времени глагола изъявительного наклонения: 

настоящее, прошедшее и будущее.  

Отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего определённого и 

будущего определённого времени. Спряжение глаголов в настоящем (повторение), 

прошедшем и будущем временах.  

2.1.4.9.1.6. Синтаксис.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое (повторение). 

Второстепенные члены предложения (ознакомление). 

2.1.4.9.1.7. Орфография и пунктуация.  

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах.  

2.1.4.9.2. Развитие речи.  

Соблюдение норм татарского литературного языка в собственной речи и 

оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников.  

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением 
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орфоэпических и интонационных норм татарского языка. 

Составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа. Владение 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов. 

2.1.4.10. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(татарскому) языку на уровне начального общего образования. 

2.1.4.10.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числечерез изучение 

родного (татарского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса родного (татарского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,в том числе 

при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числес 

использованием языковых средств для выражения своего состоянияи чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других 
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народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участияв различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям(в том числе через 

примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работынад текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе родного (татарского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

родного (татарского) языка). 

2.1.4.10.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

2.1.4.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать 

языковые единицы и явления родного (татарского) языка с языковыми явлениями 

русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза 

языковым материалом, делать выводы. 

2.1.4.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв 

аналогичных или сходных ситуациях. 

2.1.4.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс 
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информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информациив 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем. 

2.1.4.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис 

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); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

2.1.4.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения следующие 
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самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2.1.4.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевыхи 

орфографических ошибок. 

2.1.4.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по 

её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

2.1.4.10.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 

рассказывать о себе, друзьях; 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы татарского языка в устной и 

письменной речи;  

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу обучающегося;  
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владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 

правильно списывать слова и предложения;  

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением 

гигиенических норм; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 

писать под диктовку слова, тексты объёмом не более 8 слов; 

распознавать устную и письменную речь;  

различать слово, предложение и текст;  

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; 

писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца 

предложения;  

выделять в слове ударение; 

произносить и различать на слух гласные звуки татарского языка; 

различать гласные и согласные звуки; гласные – твёрдые и мягкие; согласные – 

звонкие и глухие; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать звуки и буквы: буква как знак звука; 

определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку; 

правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка [ә], [ө], [ү]; 

правильно читать специфичные согласные звуки татарского языка [w], [ғ], [қ], 

[җ], [ң], [һ]; 

правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки 

татарского языка; 

определять функции букв е, ё, ю, я; 

правильно называть буквы татарского алфавита, их последовательность; 

использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

правильно присоединять, к слову, твёрдый или мягкий вариант аффиксов; 
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различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»); 

находить в предложении слова, отвечающие на вопрос «нишли?» («что 

делает?»); 

вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале;  

владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

текста. 

2.1.4.10.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

составлять небольшое описание картины;  

рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 

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

текст объёмом не более 10 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 12 слов с учётом изученных правил правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать 

изученные нормы орфографии и пунктуации;  

находить в тексте слова с заданным звуком; 

использовать различные словари татарского языка;  

определять лексическое значение слова с помощью словаря;  

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов; 

распознавать самостоятельные части речи;  

выделять среди имён существительных собственные и нарицательные;  

определять число имён существительных;  

различать имена существительные по вопросам «кем?» («кто?») и «нәрсә?» 

(«что?»); 
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распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

определять имена прилагательные в текстах; 

различать глаголы среди других слов и в тексте; 

распознавать глаголы настоящего времени изъявительного наклонения;  

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения);  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в разных 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

2.1.4.10.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ;  

разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

с соблюдением правил произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё 

отношение к прочитанному (услышанному), используя речевые средства родного 

языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; 

правильно списывать слова, предложения, текст объёмом не более 15 слов;  

писать под диктовку текст объёмом не более 15 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

использовать при письме разделительный ъ и ь знаки; 

выделять в слове ударный слог; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 

определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 
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подбирать синонимы к словам разных частей речи;  

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 

слова; 

определять слова,  употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять грамматические признаки имён существительных (число, падеж); 

определять местоимения; использовать личные местоимения для устранения 

повторов в тексте;  

выявлять имя прилагательное среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу; 

определять имена прилагательные в тексте-описании; 

определять особенности глагола как части речи; 

определять спряжение глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения;  

находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое;  

писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; 

соблюдать нормы татарского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников. 

2.1.4.10.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; 

самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты;  

определять значение незнакомых слов по контексту; 

правильно списывать текст объёмом не более 20 слов;  

писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 20 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

применять в речи закон сингармонизма;  

проводить фонетический анализ слова; 

определять словарный состав татарского языка с точки зрения его 

происхождения; 



151 
 

распознавать русские заимствования в татарском языке; 

определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; 

различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

образовывать новые слова при помощи аффиксов; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

образовывать степени сравнения прилагательных; 

использовать в речи личные местоимения;  

использовать в речи вопросительные и указательные местоимения «кем» 

(«кто»), «нәрсә» («что»), «кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» («это»), «теге» 

(«тот»); 

определять значение и употребление в речи порядковых и количественных 

числительных;  

распознавать форму повелительного наклонения глагола; 

определять категорию времени глагола изъявительного наклонения: настоящее, 

прошедшее и будущее; 

образовывать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой 

аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 

понимать цель письменного пересказа текста; 

представлять на татарском языке свою страну и культуру. 

2.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (чувашском) языке». 

2.1.5.1. Федеральная  рабочая   программа   по   учебному   предмету 

«Литературноечтениенародном(чувашском) языке»(предметнаяобласть 

«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке») (далеесоответственно–

программаполитературномучтениюнародном(чувашском)языке,литературноечт

ениенародном(чувашском)языке)разработанадляобучающихся, слабо 
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владеющих и (или) не владеющих родным 

(чувашским)языком,ивключаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,пла

нируемые результатыосвоенияпрограммыполитературному 

чтениюнародном(чувашском) языке. 

2.1.5.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизучениялитературно

гочтениянародном(чувашском)языке,местовструктуреучебногоплана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемыхрезультатов. 

2.1.5.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепр

едлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщег

ообразования. 

2.1.5.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературномучтению на родном (чувашском) языке включают личностные, 

метапредметныерезультаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования,атакжепредметныерезультаты закаждыйгодобучения. 

2.1.5.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.5.5.1. Программа по литературному чтению на родном 

(чувашском)языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказанияметодической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

2.1.5.5.2. Чувашскийязык–

национальныйязыкчувашскогонарода.Чувашскийлитературныйязыксохраняетс

явпервуюочередьвчувашскойлитературе, через которую осуществляется 

приобщение к чувашской культуре,развивается грамматически правильная 

речь, обогащается словарный запас, чтоявляетсяодним 

изкритериевформированияразвитой личности. 

2.1.5.5.3. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

формируетпервоначальныезнаниявсферелитературногообразования.Литературн

оечтениенародном(чувашском)языке»имеетбольшоезначениевдуховно-

нравственном воспитании обучающихся. Произведения чувашской 
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литературызнакомят обучающихся с духовными ценностями своего народа и 

человечествавцелом,способствуютформированиюуобучающихсяэтническогоин

ационального самосознания,культурымежэтническихотношений. 

2.1.5.5.4. Включенностьлитературногочтениянародном(чувашском)языке

вобщуюсистемуначальногообщегообразованияобеспечиваетсясодержательным

исвязями сдругими учебнымипредметами. 

Впланеповышенияуровнявладенияроднойречью,обогащениясловарногоза

пасанародномязыке,формированияфункциональнойграмотности литературное 

чтение на родном (чувашском) языке» тесно связаносучебнымпредметом 

«Родной(чувашский) язык». 

Особенности,связанныесусловиямидвуязычияибикультурностивЧувашск

ойРеспублике,определяютлиниюсвязилитературногочтениянародном(чувашско

м)языке»сучебнымипредметами«Русскийязык»и 

«Литературноечтение»,чтореализуетвозможностьвыходанадиалогрусскойичува

шскойлитератури культур. 

Социализацииличности,еёречевомуидуховномуразвитиюспособствуютсвя

зисучебнымипредметами«Изобразительноеискусство»,«Музыка», 

«Окружающиймир». 

2.1.5.5.5. В содержание программы по литературному чтению на 

родном(чувашском)языкевыделяютсяследующиесодержательныелинии: 

развитиеречи; 

литературоведческая 

пропедевтика;творческая деятельность 

обучающихся;кругдетскогочтения. 

2.1.5.5.6. Содержание учебного предмета обеспечивает развитие 

навыковаудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует 

культуруобщения,включаетработусразнымивидамитекстов,определяеткруглите

ратуроведческихпонятий,обеспечиваетпервоначальноеознакомлениесродами и 

жанрами литературы, средствами выразительности языка. 

Изучениелитературного чтения на родном (чувашском) языке направлено на 
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развитие уобучающихся навыков интерпретации литературных произведений, 

ролевогочтенияхудожественных текстов,драматизации,написаниясочинений. 

2.1.5.5.7. В содержание учебного предмета включены 

художественные,научно-

популярныетекстыдлячтения,обеспечивающиеформированиеустойчивогоинтер

есаксамостоятельнойчитательскойдеятельностиичитательскихпредпочтенийобу

чающихся,приобщениеобучающихсякэтнокультурнымценностям,формировани

еценностныхориентацийипервоначальных этических представлений о добре и 

зле, традициях чувашскогонародакакфундаментедуховно-

нравственногоразвития.Вкругдетскогочтениявходят произведения устного 

народного творчества: малые жанры 

фольклора(считалки,поговорки,пословицы,загадки),народныесказки(оживотны

х,бытовые, волшебные), произведения классиков чувашской литературы, а 

такжесовременнойотечественной литературы. 

2.1.5.5.8. Изучениепроизведенийпостроенонаосновепроблемно-

тематическогопринципа.Основныетемыпроизведенийперекликаютсяслексическ

имитемами уроковродного(чувашского)языка. 

2.1.5.5.9. Изучение литературного чтения на родном (чувашском) 

языкенаправленона достижениеследующихцелей: 

формированиеграмотногочитателя,способногосамостоятельновыбиратькн

игиипользоватьсябиблиотекой,ориентируясьна собственныепредпочтения 

и поставленные учебные задачи, использовать свою читательскую 

деятельностькаксредстводля самообразования. 

формированиенавыкаправильного,осознанного,беглого,выразительногочт

ения на чувашском языке, умения работать с текстом, развитие интереса 

кпроцессучтения, потребности читатьначувашскомязыке; 

формированиепониманияхудожественногопроизведениякакособоговидаи

скусства,егоценности,уменияанализироватьхудожественноепроизведение,опред

елятьсредствавыразительности,развитиетворческихипознавательныхспособност

ей,эмоциональнойотзывчивостипричтениихудожественных произведений; 
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воспитаниеуобучающихсялюбвикродномуслову,формированиечувствапат

риотизма,интересакистории,культуре,традициям,искусствучувашскогонарода,о

богащениенравственногоопытаобучающихсячерезчтениепроизведений 

художественнойлитературы. 

2.1.5.5.10. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитературно

гочтениянародном(чувашском)языке,–135часов:в1классе–33часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа(1час 

внеделю),в4классе–34часа (1час внеделю). 

2.1.5.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.5.6.1. Развитие 

речи.2.1.5.6.1.1.Аудиров

ание. 

Восприятиенаслухипониманиезвучащейчувашскойречи:прочитанногоучи

телемнебольшоготекста,вопросов,адресованных себе. 

2.1.5.6.1.2. Чтение. 

Чтениевслухпослогамицелымисловаминебольшихотрывковизхудожестве

нныхпроизведений(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпом).Вы

разительноечтениехудожественноготекста. 

2.1.5.6.1.3. Говорение. 

Ответынавопросывустнойформе.Составлениеустныхвысказываний(2–

3предложения)назаданнуютемупообразцу(наосновепрочитанногоилипрослушан

ногопроизведения).Устноесоставлениенебольшоготекста(2–3предложения) по 

сюжетным картинкам и наблюдениям. Устная 

характеристикалитературногогероя.Чтениенаизусть1–

2стихотворенийразныхавторов. 

2.1.5.6.2. Литературоведческаяпропедевтика. 

Определение (с помощью учителя) темы и главных героев 

прочитанногоилипрослушанноготекста.Различениеотдельныхжанровфольклора

(пословица, загадка, считалка, потешка, колыбельная песня) и 

художественнойлитературы(рассказ,стихотворение).Умениеотличатьпрозаичес
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коепроизведениеотстихотворного.Нахождениесредствхудожественнойвыразите

льностив тексте(звукоподражание,повтор).Знакомство савторомпроизведения. 

2.1.5.6.3. Творческаядеятельностьобучающихся. 

Чтениепоролям.Инсценированиеситуацийсиспользованиемпрослушанных

илипрочитанныхпроизведений.Иллюстрированиеотрывкапроизведения(по 

выбору).Выразительноечтениепроизведений. 

2.1.5.6.4. Кругдетскогочтения. 

2.1.5.6.4.1. Паллашу (Знакомство). Шкула (В 

школу).Ю.Вирьял«Урокра»(«Науроке»). 

В.Тарават«Шкула каяскилет»(«Хочувшколу»),«Çĕнук»(«Зинуля»). 

А.Ильин«Сывă-и,букварь»(«Здравствуй,букварь»),«Машăпаавтан»(«Машаи 

петух»). 

П.Тани«Йыхрав»(«Приглашение»).И.П

атмар«Сăпайлăх»(«Вежливость»). 

2.1.5.6.4.2. Чĕр чун тĕнчи (Мир 

животных).И.Яковлев«Автан»(«Петух»). 

Л.Симонова«Итлеменавтан»(«Непослушныйпетух»). 

А.Ильин«Кулинепеупа»(«МедведьиАкулина»),«Улай»(«Пятнистый»).В.Д

авыдов-Анатри«Тилĕ тус»(«Братецлис»),«Качака»(«Коза»). 

А.Калган «Çатанçинчешур автан»(«Петух наплетне»). 

Ю.Мишши«Кашкăр»(«Волк»),«Мулкач»(«Заяц»),«Упа»(«Медведь»), 

«Шурупа»(«Белыймедведь»),«Йытă»(«Собака»). 

А.Ыхра «Халĕэпĕулттăра»(«Мне сейчасшесть»),«Сасăсем»(«Голоса»), 

«Туслашни» («Подружились»), «Хашĕ тĕрĕс каларĕ?» («Кто

 сказалправильно?»). 

К.Ушинский«Тилĕтус»(«Лисаподружка»). 

Русскиенародныепесни«Автантус»(«Петушок»),«Мулкачларать»(«Сидитз

аяц»). 

2.1.5.6.4.3. Пахчаçимĕç.Улма-çырла(Овощи.Фрукты). 

В.Давыдов-Анатри«Аннекилчĕкăнтăртан»(«Мамавернуласьсюга»), 
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«Мĕншĕнтутлă?»(«Почемувкусно?»). 

Р. Сарби «Шурă хурлăхан» («Белая 

смородина»).Б.Данилов«Читутли»(«Самыйвкусн

ый»). 

Чувашскиенародныепесни«Пахчи-пахчи»(«Восадули,вогороде»), 

«Улмилайăх-и?»(«Яблоколилучше?»). 

Чувашская детская игровая песня «Вăйă» 

(«Игра»).А.Ыхра«Ӳс,хăярăм»(«Расти,огурчик»). 

А. Юман «Чи тутли» («Самое 

вкусное»).2.1.5.6.4.4. Кун йĕрки 

(Распорядок 

дня).Г.Хирбю«Сехет»(«Часы»). 

Ю.Сементер«Ăслăсехет»(«Умныечасы»),«Кремльсехечĕ»(«Кремлёвскиеч

асы»),«Чăвашсехечĕ»(«Чувашскиечасы»),«Мĕнтăвас?»(«Чтоделать?»). 

А. Ыхра «Ева садика каять» («Ева идет в садик»), «Тăмана» 

(«Сова»).Н.Карай«Маринепепукане»(«Маринаикукла»). 

Н. Ижендей, «Çамрăк техниксем» («Молодые 

техники»).П.Эйзин «Мĕнтума?»(«Чтоделать?»). 

2.1.5.6.4.5. Кил-çурт. Çемье (Домашний очаг. 

Семья).П.Ялгир«Çемье»(«Семья»). 

Ю.Силэм«Кушакпитнеçăвать»(«Кошка умывается»). 

А. Ильин «Кам вăранать чи малтан?» («Кто просыпается раньше 

всех?»).Д.Гордеев«Петюкпа мăлатук»(«Петя и молоток»). 

П.Тани«Дачăра»(«Надаче»). 

Н.Ыдарай«Асанне»(«Бабушка»),«Сăпкаюрри»(«Колыбельная»). 

И.Яковлев«Чăлхаçыхни»(«Какявязаланоски»),«Ӳкĕт»(«Убеждение»).А.Са

вельев-Сас «Юрларăмта ташларăм…»(«Ипела,иплясала…»). 

Чувашская народная сказка «Аслă ывăл» («Старший 

сын»).В.Енеш «Асаннĕрпур-и?»(«У васестьбабушка?»). 

2.1.5.6.4.6. Çулталăк вăхăчĕсем (Времена 
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года).К.Иванов«Çулталăкхушши»(«Временагод

а»). 

Ю.Силэм«Кантăкакамтĕрленĕ?»(«Кторазрисовалокно?»),«Кăваксурăх»(«Г

олубая овца»). 

В.Эктел«Юр»(«Снег»). 

У. Мишши «Хĕл илемĕ» («Зимняя 

краса»).А.Калган«Юр çăвать»(«Снег 

идет»). 

А.Ыхра«Пăрахут»(«Пароход»),«Ай,ÿкетĕп»(«Ой,упаду»),«Пукан»(«Табуретка»

). 

Б.Тихонов«Шăнкăрч»(«Скворец»).«Мишшатеп»(игровойдетскийфольклор). 

В. Бараев «Шыва кĕме» 

(«Купаться»).Н.Теветкел«Март». 

И. Малкай «Куккук» («Кукушка»), «Сăмах вăййи» («Игра в 

слова»).В.Эктел«Çулçăсем»(«Листья»). 

П.Ялгир «Çĕр улми»(«Картошка»). 

К. Ушинский «Тăватă ĕмĕт» («Четыре 

желания»).Н.Карай«Кураксем»(«Грачи»). 

2.1.5.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

2.1.5.7.1. Развитие 

речи.2.1.5.7.1.1.Аудиров

ание. 

Совершенствованиенавыкавосприятиянаслухзвучащейчувашскойречи. 

Пониманиесмыслапроизведений,воспринятыхнаслух. 

2.1.5.7.1.2. Чтение. 

Чтениенебольшихтекстовилиотрывковизпроизведенийцелымисловами(ск

оростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения).Пониманиесмысла

прочитанныхтекстов.Переходотчтениявслухкчтениюпросебянебольшихпроизве

денийилиотрывковтекстовпривыборочномчтении.Чтениепро себя словаря, 

данногопослетекстов. 
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2.1.5.7.1.3. Говорение. 

Участиевбеседепосодержаниюпрочитанногопроизведения:составлениеуст

ных вопросов, краткие или развернутые (в виде кратких 

монологическихвысказываний)ответынавопросыучителяидругихобучающихся,

устнаякраткаяхарактеристикалитературногогероя,оценкаегопоступков.Чтениен

аизусть2–3стихотворенийразных авторов. 

2.1.5.7.1.4. Письмо. 

Списываниеизтекстаответовнавопросы. 

2.1.5.7.2. Литературоведческаяпропедевтика. 

Определениетемыивыделениеглавноймыслипроизведения.Определение 

хронологической последовательности событий в 

произведении.Различениежанровфольклора.Знакомствососказками.Умениеотли

чатьсказкуотрассказа,различениесказокоживотныхиволшебных,народныхиавто

рских.Освоениеэлементарныхспособованализапроизведения.Нахождениевпроиз

веденииизобразительно-выразительныхсредств. 

2.1.5.7.3. Творческаядеятельностьобучающихся. 

Чтениепоролям.Инсценированиепроизведенийилиотрывковизпрочитанны

х произведений. Составление словесной картины по прочитанномутексту или 

иллюстрирование фрагментов произведений. Составление 

загадок.Выразительноечтение наизусть. 

2.1.5.7.4. Круг детского 

чтения.2.1.5.7.4.1.Тăваншкул(Роднаяш

кола). 

А. Алка «Чи савăнăçлă кун» («Самый радостный 

день»).С.Гордеева «Каяюлсан»(«Еслиопоздаешь»). 

Л.Федорова«Чăн-

чăнюлташ»(«Настоящийдруг»),«Çынпуласси»(«Каковребёнок,такови 

взрослый»). 

В. Тарават «Пылчăклă пушмак» («Грязные 

башмаки»).П.Сялгусь«Шкула»(«В школу»). 



160 
 

П. Яккусен «Сарă çулçă» («Желтый 

лист»).В.Алендей«Вара,вара»(«Потом,пот

ом»). 

И. Ивник «Пире лайăх вĕренме» («Хорошо нам 

учиться»).2.1.5.7.4.2.Кĕркунне çитрĕ(Осеньнаступила). 

Б. Борлен, «Сентябрь – авăн. Октябрь – юпа. Ноябрь – 

чӳк».А.Савельев-Сас «Пахчара»(«Вогороде»). 

К.Иванов«Кĕркунне»(«Осень»). 

М.Ильбек«Кăмпара»(«Загрибами»). 

2.1.5.7.4.3. Пирĕн кулленхи ĕç-хĕл (Наши повседневные 

дела).С. Савкай «Чĕрĕп» («Ёжик»), «Мĕшĕлкке» 

(«Медлительный»).И.Малкай «Пирĕнтуслăх»(«Наша 

дружба»). 

П.Эйзин «Эп –хамах»(«Я сам»). 

Ю.Сементер«Циферблат»,«Миçесехет?»(«Которыйчас?»). 

Л.Сорокина«Тăрăс,тăрăссикер-

и?»(«Попляшем,попрыгаем»),«Пукане»(«Кукла»), «Вăйă»(«Игра»). 

А. Миллин «Килĕштерчĕç» 

(«Помирились»).2.1.5.7.4.4. Чĕр чун тĕнчи 

(Животный мир).М.Ильбек «Вăрманта»(«В 

лесу»). 

Е.Никитин«Тилĕпеавтан»(«Лисаипетух»),«Тилĕпеупа»(«Лисаимедведь»). 

Н. Ыдарай «Пакшапа чакак» («Сорока и 

белка»).2.1.5.7.4.5.Хĕлçитрĕ (Наступилазима). 

В. Шемекеев «Тытмалла вылятпăр» («Играем в 

догонялки»).В.Эктел«ХĕлМучи»(«Дед Мороз»). 

А.Савельев-Сас«Читутли»(«Самоевкусное»).М. 

Сакмаров «Хамăр çерçисем» («Свои 

воробьи»).В.Эльби«Чи-чикăсăя»(«Чик-

чирикворобей»). 
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Н.Ижендей«Вăрмантиелка»(«Ёлкавлесу»). 

Л. Саламби «Юр пĕрчи» («Снежинка), «Икĕ Шартлама» («Два 

Мороза»).2.1.5.7.4.6.Ăстасенçĕр-шывĕнче (Встране умельцев). 

Е.Никитин(израссказов),«Ĕненмепултарайманмыскара»(«Неправдоподоб

ное происшествие»), «Чи пысăк пуянлăх» («Самое большоебогатство»). 

Н.Ыдарай«Пăрипăтти»(«Полбеннаякаша»). 

М. Мерчен «Ĕçлеме пĕлни аван» («Хорошо быть 

умельцем»).Л.Сорокина «МаттурСантăр»(«Молодец»). 

А. Ыхра «Пăрчăкан пек хĕр ача» («Живая 

девочка»).И.Чермаков«Пĕçейӳçĕ»(«Повариха»). 

Л.Федорова«Касмапулать»(«Можнорезать»),«Ырăатте-

анне»(«Добрыеродители»). 

Р. Сарби «Саплăклă шăлавар» («Шаровары с 

заплаткой»).2.1.5.7.4.7.Пирĕн çемье (Нашасемья). 

П. Сялгусь «Хама çеç, тен, хăналас» («Угощу-ка я только 

себя...»).А.Савельев-Сас «Пирĕн çемье»(«Нашасемья»). 

В.Палюк«Пулăшатăп»(«Помогаю»). 

Л. Сарине «Наçтукпа Мухтар» («Настя и 

Мухтар»).П.Ялгир 

«Ĕмĕтпысăк»(«Большиемечты»). 

Ю.Аксу«Илемпи»(«Илемпи»). 

2.1.5.7.4.8.Килчĕçитрĕçуркунне(Пришлавесна). 

Чувашская народная сказка «Юрпи» 

(«Снегурочка»).Б.Данилов«Чи тутлисем»(«Самые 

вкусные»). 

С. Хумма «Çуркунне умĕн» («Перед 

весной»).Н.Шелеби «Шăнкăрч»(«Скворец»). 

А.Калган«Шăнкăрчйăви»(«Скворечник»). 

К. Иванов «Килчĕ ырă çуркунне» («Пришла 

весна»).2.1.5.7.4.9.Çулла (Летом). 
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Г. Юмарт «Кайăк юрри» («Песня 

птиц»).В.Тарават«Вăрманпарни»(«Дарыле

са»). 

Л. Сорокина «Çумăр хыççăн» («После 

дождя»).П.Хузангай«Юман»(«Дуб»). 

2.1.5.8. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.5.8.1. Развитие 

речи.2.1.5.8.1.1.Аудиров

ание. 

Восприятиенаслухзвучащейчувашскойречи.Пониманиетемыпрослушанно

готекстакаксутиегосодержания.Перечислениеосновныхфактоввтойпоследовате

льности,вкоторойони данывпрослушанномтексте. 

2.1.5.8.1.2. Чтение. 

Правильное,осмысленное,выразительное,плавноечтениевслух.Осознанное 

чтение просебя. Умение обращатьсяк разным видам чтения 

всоответствиисучебной задачей. 

2.1.5.8.1.3. Говорение. 

Совершенствованиенавыковуменияформулироватьиотвечатьнавопросы. 

Участие в беседе по содержанию прослушанного или 

прочитанногопроизведения.Умениестроитьустноедиалогическоеимонологическ

оевысказыванияс соблюдением норм чувашского литературного языка. 

Умениепересказыватьсодержаниепрочитанноготекстасиспользованиемплана,кл

ючевых слов.Чтениенаизусть3–4 стихотворенийразных авторов. 

2.1.5.8.1.4. Письмо. 

Письменное выполнение учебных заданий: списывание, выписывание 

изтекста,письменныеответынавопросы,написаниекороткихсочиненийполичным

наблюдениям и впечатлениям. 

2.1.5.8.2. Литературоведческаяпропедевтика. 

Выявлениеотношенияавторакгероюпроизведения. 

ахождение изобразительно-выразительных средств (синоним, 
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антоним,эпитет,сравнение,звукоподражание),характеристикагероев(персонажей

). 

Делениетекстанасмысловыечасти,озаглавливаниекаждойчасти. 

Анализсюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формули

рование вопросов по основным событиям, восстановление 

нарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставлениеплана. 

Практическаяработапоразличениюпрозаическойистихотворнойречи. 

Наблюдениезаритмом,рифмойстихотворения. 

2.1.5.8.3. Творческаядеятельностьобучающихся. 

Инсценированиефрагментовпрочитанныхтекстов.Чтениепоролям.Словесн

оерисованиеилииллюстрированиеэпизодовифрагментовпрослушанногоилипроч

итанногопроизведения.Выразительноечтениестихотворений. 

2.1.5.8.4. Круг детского 

чтения.2.1.5.8.4.1.Шкулта 

(Вшколе). 

П.Сялгусь«Аван-и,юратнăшкулăм»(«Здравствуй,школа»). 

У.Мишши«Кĕтнĕкун»(«Долгожданныйдень»),«Шкула,ачасем,шкула!»(«В

школу!»). 

Н. Иванов «Ырă ача» («Готовый 

помочь»).М.Мерчен«Купăста»(«Капуста»)

. 

2.1.5.8.4.2. Çулталăквăхăчĕсем(Временагода). 

Н. Ларионов «Тимлĕ Тимук» («Внимательный 

Тима»).П.Сялгусь«Хĕлилемĕ»(«Зимняякраса»). 

В. Шемекеев «Шăнкăрч» 

(«Скворец»).Н.Парчаган «Пан 

улми»(«Яблоко»). 

П. Эйзин «Пирĕн аслă вăрманта» («В нашем 

лесу»).А.Миллин«Сарă пĕсехе»(«Жёлтая грудка»). 
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М.Мерчен«Ытармаçукхитре»(«Красавица-весна»). 

Н.Сладков«Ăнланмалламарйĕрсем»(«Непонятныеследы»). 

В.Даль«Юрпике»(«Снегурочка). 

Л.Николаева«Кĕрпарни»(«Дарыосени»). 

З. Сывламби «Юр çăвать çулла» («Летний 

снег»).Ю.Вирьял«Çунашка»(«Санки»). 

Н.Матвеев«Раштавуйăхĕ»(«Январь»). 

С. Хумма «Хĕллехи вăрман» («Зимний 

лес»).М. Трубина «Кĕр çитрĕ» («Наступила 

осень»).Н.Сладков«Ылтăнçумăр»(«Золотойдож

дь»). 

Г. Мальцев «Камăн юрри хитререх» («Чья песня 

красивее»).В.Ямаш«Хĕллехивăрманта»(«В зимнемлесу»). 

2.1.5.8.4.3. Пирĕнçемье(Нашасемья). 

А.Савельев-Сас«Ытлашшиĕç»(«Лишняяработа»),«Йăнăшпа»(«Поошибке»). 

Н. Парчаган «Мĕншĕн анне йăл кулать?» («Почему мама 

улыбается?»).А.Миллин «Кучченеç»(«Гостинцы»). 

В. Тарават «Иккĕшне те юрататăп» («Люблю 

обеих»).Л.Федорова«Тăванчĕлхем»(«Роднойязык»). 

М.Волкова«Акмĕнлеэппысăк»(«Воткакойябольшой»). 

Сказка«Кинеми,мăнукĕтатачăпарчăх»(«Бабушка,внучкаикурочкаРяба»). 

Ю. Сементер «Ылтăн мар-ши эс, анне?» («Не золотая ли ты, 

мама?»).Л.Сарине «Çырла кукли»(«Пирогизягод»). 

2.1.5.8.4.4. Пирĕнĕмĕтсем(Нашимечты). 

С.Савкай«Ĕмĕт»(«Мечта»),«Кулине»(«Акулина»). 

П. Сялгусь «Космонавт пулатăп» («Стану космонавтом»),

 «Ĕмĕт»(«Мечта»). 

Е. Осипова «Хăвăртрах çитĕнесчĕ» («Скорее бы 

вырасти»).М.Волкова«Шутласавылямалли 

вăйă»(«Считалка»). 
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В.Маяковский«Лайăхтенимĕнтени,япăхтенимĕнтени»(«Чтотакоехорошо,чтотак

оеплохо»). 

В. Давыдов-Анатри «Лартар симĕс йывăçсем» («Посадим 

деревья»).П.Ялгир«Профессорпулатăп»(«Станупрофессором»). 

2.1.5.8.4.5. Пушăвăхатра(Всвободноевремя). 

В.Шемекеев«Мурккапулăç»(«Муркарыбачка),«Марукпаупа»(«Машаимед

ведь»),«Маюкпа Анук»(«Майа иАня»). 

А.Савельев-Сас«Ларсакурман»(«Непрокатился»). 

Л. Симонова «Пур çĕрте те хĕвел» («Везде 

солнышко»).А.Миллин «Кирук»(«Петушок»). 

Н. Ижендей «Килĕшӳ тупни» («Нашли 

согласие»).Л.Сорокина «Шутсăвви»(«Считалка»). 

Г. Матвеева «Хамăркка» 

(«Мурка»).А.Тарасов«Канихвет»(«К

онфета»). 

Н. Карай «Тем те пĕр» («Перевёртыши»), «Пулăра» («На 

рыбалке»).В. Енеш «Чи маттурри – Урине» («Самая трудолюбивая 

– Ирина»).В.Палюк «Калаçу» («Разговор»). 

2.1.5.8.4.6. Чăваш çĕршывĕ -Тăван çĕршыв (Родина моя – 

Чувашия).Ю.Сементер«Чăваш чĕлхи»(«Чувашскийязык»). 

П. Хузангай «Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ» («Любимый край – 

Чувашия»).С. Тваньялзем «Тăван чĕлхене ан манăр» («Не забывайте 

родного языка»).Л.Мартьянова«Чăвашла»(«Начувашском языке»). 

Ю. Вирьял «Çĕр пин юрă çĕршывĕ» («Страна ста тысяч 

песен»).Ю.Мишши «Улăп çĕршывĕ»(«СтранаУлыпа»). 

Г.Волков«Виçĕыйту– пĕр хурав»(«Тривопроса–одинответ»). 

2.1.5.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.5.9.1. Развитие 

речи.2.1.5.9.1.1.Аудиров

ание. 
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Совершенствование навыка восприятия чувашской звучащей 

речи.2.1.5.9.1.2.Чтение. 

Чтениевслухипросебясустановкойнасмысловоевосприятиетекста. 

Чтениевслухссоблюдениеморфоэпических иинтонационныхнорм. 

2.1.5.9.1.3. Говорение. 

Построениемонологическоговысказываниявформекраткогоилиразвёрнуто

го ответа на вопрос, в форме передачи собственных 

впечатлений,передачижизненныхнаблюденийивпечатлений,вформедоказательн

огосуждениясиспользованиемтекста(зачитываниенужногоместавтексте).Освоен

иеособенностейдиалогическогообщения:умениеслушатьвысказываниясобеседн

икаивыражатьсвоёотношение(согласиеи(или)несогласие)квысказыванию.Чтени

енаизусть3–4стихотворенийразныхавторов. 

2.1.5.9.1.4. Письмо. 

Созданиесобственногонебольшоготекстанаоснове 

художественногопроизведения,поиллюстрациям,на основеличногоопыта. 

2.1.5.9.2. Литературоведческаяпропедевтика. 

Совершенствованиеуменияанализироватьхудожественныетексты.Знаниес

одержанийизученныхлитературныхпроизведений,ихавторовиназваний.Деление

текстанасмысловыечасти,составлениепланатекстаииспользованиеегодляпереска

за.Характеристикагероевпроизведений,построениеоценочныхсужденийогероях

прочитанныхпроизведений,выявлениеавторскогоотношениякгероям.Нахождени

евтекстесредствхудожественнойвыразительности,пониманиеихроливпроизведе

нии.Различениепроизведений разныхжанров. 

2.1.5.9.3. Творческаядеятельностьобучающихся. 

Созданиесобственныхнебольшихтекстовнаосновехудожественногопроизв

едения, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Инсценированиехудожественныхтекстов,иллюстрированиеэпизодовпроизведен

ий,использование в речи выразительных средств языка для передачи своих 

чувств,мыслей,оценки прочитанного.Выразительноечтениепроизведений. 

2.1.5.9.4. Кругдетскогочтения. 
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2.1.5.9.4.1. Асранкаймиçукунĕсем(Незабываемыелетниедни). 

П.Сялгусь«Эсчăвашлапĕлетĕн-им?»(«Тыразвезнаешьпо-чувашски?»). 

А.Смолин«Пулăра»(«Нарыбалке»). 

Ю.Вирьял«Çырмари концерт»(«Концертвовраге»). 

У.Мишши«Çуллахиканикул»(«Летниеканикулы»),«Шывакĕни»(«Купание»). 

Г.Орлов«Çуллахивăрманта»(«Влетнемлесу»). 

О. Савандеева «Микула пичче кучченеçĕ» («Гостинцы дяди 

Миколы»).2.1.5.9.4.2.Ачалăх(Детство). 

В. Шемекеев «Футболист пулатăп» («Стану 

футболистом»).Н.Парчаган 

«ĔçченПетĕр»(«ТрудолюбивыйПетя»). 

Н. Ижендей «Çапăçман ачасем» 

(«Друзья»).А.Юрату«Кукаçи» («Дедушка»). 

Р. Шевлеби «Ют хăяр» («Чужие 

огурцы»).П.Ялгир«Ĕмĕтпысăк»(«Великием

ечты»). 

2.1.5.9.4.3. Çут çанталăк тĕнчи (Окружающий 

мир).Н.Ларионов«Хуралçăкушак»(«Кот-

защитник»). 

Сказки «Вĕçкĕн çерçи» («Хвастливый воробей»), «Кушакпа

 Çерçи»(«Воробейи Кошка»),«Тилĕпетăрна»(«Лиса ижуравль»). 

Г.Харлампьев«Кӳлĕхĕрринче»(«Наозере»). 

Л. Симонова «Тăпăртăк качака» («Коза-

плясунья»).Н.Ыдарай«Йытăпакушак»(«Собака 

икошка»). 

О.Тургай«Çулçă»(«Лист»),«Юлташпавăйсăрритевăйлă»(«Вдружбе-сила»). 

А.Юрату«Вăрман»(«Лес»). 

А.Савельев-Сас«Тухтăр»(«Врач»). 

Г.Луч«Тилĕташши»(«Танец лисы»). 

А.Галкин «ТалпасКарсак»(«Зайчишка-трусишка»). 
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2.1.5.9.4.4. Чăваш çĕршывĕ – Тăван çĕршыв (Родина моя – 

Чувашия).З.Сывламби «Чăваш чĕлхи»(«Чувашскийязык»). 

А. Мишши «Юратнă хула» («Любимый 

город»).ИванМалкай«Тăвантавралăх»(«Роднаясторо

на»). 

Г. Волков «Ылтăн çĕр» («Золотая 

земля»).2.1.5.9.4.5. Сивĕ хĕл çитрĕ 

(Пришла зима).С.Савкай «Елкăра»(«На 

ёлке»). 

Г. Харлампьев «Уйăпсем» («Снегири»), «Çăткăн чакак» 

(«Прожорливаясорока»). 

Н. Ильина «Пăхнă иккĕн кантăкран…» («Посмотрели вдвоём из 

окна…»).А.Пртта«Хĕлюмахĕ»(«Зимняя сказка»). 

А.Тарасов«Чунахывнăилем»(«Увидетькрасоту»).А.

Калган«Юр çăвать»(«Снег идёт»). 

У. Мишши «Хĕл çитрĕ» («Наступила 

зима»).Г.Луч «Кукăрсăмса»(«Клёст»). 

2.1.5.9.4.6.Манăнçемье(Моясемья). 

В.Давыдов-Анатри«Юратнăанне»(«Любимаямама»). 

Г. Мальцев «Асанне хăçан канать-ши?» («Когда же отдыхает 

бабушка?»).Н.Симунов«Туратвăррисем»(«Похитителиветок»). 

Л.Николаева«Пĕчĕкпулăшакан»(«Маленькаяпомощница»). 

Л. Толстой «Пахчаçăпа унăн ывăлĕсем» («Садовник и его 

сыновья»).В. Ар-Серги «Аслашшĕн вуннăмĕш пӳрни» («Десятый 

палец деда»).2.1.5.9.4.7.Эпир– туслăачасем (Мы –дружныеребята). 

С.Савкай«Çулла»(«Летом»). 

А. Савельев-Сас «Эпир – чăваш ачисем» («Мы – 

чуваши»).Е.Нарби«Çумламан 

йăран»(«Непрополотаягрядка»). 

Л.Сарине «Кашкăрпапакша»(«Волкибелка»). 
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Г.Мальцев«Пытанмаюратакан»(«Любящийпрятаться»). 

Г.Волков«Пуçпӳрненетеюлташкирлĕ»(«Ибольшомупальцунужендруг»),«Суяпа

инçекаяймăн»(«Обмандодобра недоведёт»). 

В.Сухомлинский«Панулми»(«Яблоко»). 

2.1.5.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучт

ениюнародном(чувашском)языкенауровненачальногообщегообразования. 

2.1.5.10.1. Врезультатеизучениялитературногочтениянародном(чувашско

м) языке на уровне начального общего образования у обучающегосябудут 

сформированы следующиеличностныерезультаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–

России,втомчислечерезизучениеродногоязыкаироднойлитературы,являющихся

частьюисториии культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов 

впроцессевосприятияианализа 

художественныхпроизведенийитворчестванародовРоссии; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;со

причастностькпрошлому,настоящемуи будущемуродного края,втом 

числеприработесхудожественнымипроизведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной 

России;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормах поведенияиправилахмежличностныхотношений. 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление сопереживания, уваженияидоброжелательности(в том числес 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств);осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажей 

художественныхпроизведенийвситуациинравственноговыбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
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посредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообраз

ныхпоэмоциональнойокраске; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическог

оиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопу

стимыхсредствязыка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчив

ость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

4) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьного благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнител

ьной информации, в том числе на уроках литературного чтения 

народном(чувашском) языке; 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющее

сяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинорм 

речевогоэтикетаиправилобщения; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеи бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (втомчислечерезпримеры 

изхудожественныхпроизведений). 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприродепосредствомпримеровизхудожественныхпр

оизведений; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 
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научнойкартинемира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитиисредствамичувашскойлитературы,развитиепознавательногоинтере

са,активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностивпознани

ипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы. 

2.1.5.10.2. Врезультатеизучениялитературногочтениянародном(чувашско

м) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедейст

вия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсал

ьныеучебныедействия,умениясовместнойдеятельности. 

2.1.5.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотноситьпроизведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

текстов,устанавливатьаналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку;определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифиц

ировать 

произведенияпотемам,жанрам; 

находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),в

осстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьан

нотацию,отзывпопредложенномуалгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практическойзадачинаоснове предложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

ихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристике

поступковгероев. 

2.1.5.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 
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базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

спомощьюучителяформулироватьцель; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходя

щий(наосновепредложенныхкритериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогоанализатекста(классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

2.1.5.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинфор

мациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике(словаре,

справочнике)информацию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноили на основании предложенного учителем способа её проверки 

(с помощьюсловарей,справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинф

ормациивИнтернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информ

ациювсоответствиисучебнойзадачей; 

пониматьинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем,самостоятельн

осоздаватьсхемы,таблицыпорезультатамработы стекстами. 

2.1.5.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
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правилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустные(описание,рассуждение,повествование)иписьменные(повество

вание)тексты; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлен

ия. 

2.1.5.10.2.5. У обучающегося будут сформированы

 умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсаль

ныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для

 получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.5.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякак

части регулятивных универсальныхучебных действий: 

устанавливатьпричиныуспехаилинеудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

ошибок.2.1.5.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наоснове предложенного формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективновыстраиватьдействи

япоеёдостижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезуль

татсовместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственно выполнятьсвою частьработы; 



174 
 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению 

народном(чувашском)языкесиспользованиемпредложенного образца. 

2.1.5.10.3. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародно

м(чувашском)языке.Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

восприниматьнаслухтекстыначувашскомязыке,читатьвслухпослогамс 

постепенным переходом на чтение целыми словами, понимать 

содержаниекороткихпроизведений,воспринятыхнаслухипрочитанныхсамостоят

ельно; 

читатьхудожественноепроизведениеи(или)егофрагментыпоролям; 

читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов на чувашском 

языке;отличатьпрозаическоепроизведение отстихотворного; 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку,

 считалку,потешки,колыбельнуюпесню; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения,

 определятьпоследовательностьсобытийвпрочитанномпроизвед

ении; 

определять(спомощьюучителя)темуиглавныхгероевпрочитанногоилипрослуша

нного текста; 

находить средства художественной выразительности в

 тексте(звукоподражание,повтор); 

работать с детской книгой: определять автора, находить 

оглавление;иллюстрироватьпрослушанный текст. 

2.1.5.10.4. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародно

м(чувашском)языке.Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличиваяскорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, 

осознанновыбиратьинтонациюитемпчтения,использоватьнеобходимыепаузывсо

ответствиисособенностямитекста; 
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читатьхудожественныепроизведенияпоролям,эмоциональновоспринимать

наслухпрочитанныепроизведения; 

читатьнаизусть2–3несложныхстихотворенияразныхавторов(повыбору); 

строитькороткоемонологическоевысказывание:краткийилиразвёрнутыйот

ветнавопросучителя,участвоватьвучебномдиалогеопрочитанном,дополнятьчуж

ойответ новым содержанием; 

проводитьэлементарныйанализпрочитанногопроизведения,определятьтем

уи выделятьглавнуюмысльпроизведения (спомощьюучителя); 

выделять части текста по предложенному плану, составлять

 планпрозаического произведения; 

наблюдатьзаразвитиемсюжетавпроизведении,выделятьсюжетнуюлиниюв

рассказе; 

выявлятьавторскоеотношениекперсонажам,ихповедению; 

приводитьназванияизученныхпроизведений,краткопересказыватьихсодержани

е; 

различатьсказкуирассказ,различатьсказкиоживотныхиволшебные,называтьихо

собенности; 

находить в произведении изобразительно-выразительные

 средства(сравнение,олицетворение,повтор)безиспользования 

терминов; 

инсценироватьпроизведенияилиотрывкиизпрочитанныхпроизведений;иллюстр

ироватьпонравившиесясюжеты произведений. 

2.1.5.10.5. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародно

м(чувашском)языке.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится:читатьвыр

азительновслух,читатьпросебявпроцессепервичного 

ознакомительногочтения,выборочногоисмысловогочтения; 

читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов (по 

выбору);определятьтемупрослушанноготекста; 

отвечатьнавопросыпосодержаниюпрослушанногои(или)прочитанногопро

изведения,самостоятельносоставлятьвопросыпосодержаниюпрослушанногои 
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(или) прочитанноготекста, 

высказывать своё мнение о прочитанном, аргументировать свою 

точкузрения фрагментами из текста, использовать выразительные средства 

языка всобственноммонологическом высказывании; 

находить в прочитанном тексте нужную информацию, делить тексты 

начастии озаглавливатькаждуючасть; 

выявлятьвтекстесредствахудожественнойвыразительности(синоним,антоним,э

питет,сравнение,звукоподражание); 

называтьособенностипрозаическойистихотворнойречи,наблюдатьзарифмой,ри

тмом стихотворения; 

различать жанры прочитанных художественных текстов,

 выявлятьособенностипроизведений разных жанров; 

инсценироватьфрагментыпрозаическихтекстов; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитан

ного или прослушанного художественного текста с использованиемплана; 

иллюстрироватьфрагментыпрочитанныхпроизведений. 

2.1.5.10.6. Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародно

м(чувашском)языке.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится:читатьвсл

ухипросебясустановкойнасмысловоевосприятиетекста,с 

соблюдениеморфоэпическихиинтонационныхнорм; 

составлять план текста и использовать его для пересказа, 

пересказыватьнебольшиетекстыисюжетыизученныхлитературныхпроизведений

,приводитьименаихавторов; 

формулироватьмонологическоевысказываниеолитературномпроизведени

иилигерое,приводитьописаниеперсонажей,высказыватьоценочныесужденияоге

рояхпрочитанныхпроизведений,используяизученныеизобразительно-

выразительныесредства,подтверждатьсвоёмнениефрагментамиизпроизведения; 

определятьтемуиосновнуюмысльпрочитанногопроизведения,выявлятьмор

аль,находитькрылатые выражения; 

сопоставлятьсюжеты,героев(персонажей)одногоилинесколькихпроизведе
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ний,сравниватьотдельные эпизоды; 

создавать небольшие письменные тексты на заданную тему, 

ориентируясьнасоставленный плани личныйчитательскийопыт; 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения 

разныхзадач (подготовкаустногосообщения наопределённуютему) 

 
2.1.6 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Иностранный(английский)язык». 

2.1.6.1. Федеральная  рабочая   программа   по   учебному   предмету 

«Иностранный (английский) язык» (предметная область «Иностранный 

язык»)(далеесоответственно–

программапоиностранному(английскому)языку,иностранный (английский) 

язык) включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранн

ому(английскому)языку. 

2.1.6.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияиностранного (английского) языка, место в структуре учебного плана, 

а такжеподходык отборусодержанияи планируемым результатам. 

2.1.6.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепр

едлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщег

ообразования. 

2.1.6.4. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному(английскому)языкувключаютличностные,метапредметныерезуль

татызавесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования,атакжепред

метныедостиженияобучающегося закаждый годобучения. 

2.1.6.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.6.5.1. Программапоиностранному(английскому)языкунауровненачаль

ного общего образования составлена на основе требований к 

результатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атак

жеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-



178 
 

нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральнойрабочейпрограмме воспитания. 

Программапоиностранному(английскому)языкураскрываетцелиобразован

ия,развитияивоспитанияобучающихсясредствамиучебного 

предмета«Иностранныйязык»науровненачальногообщегообразования,определя

етобязательную(инвариантную)частьсодержанияизучаемогоиностранногоязыка

,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставл

яющейсодержанияобразованияпопоиностранному(английскому) языку. 

2.1.6.5.2. На уровне начального общего образования закладывается 

базадля всего последующего иноязычного образования обучающихся, 

формируютсяосновыфункциональнойграмотности,чтопридаётособуюответстве

нностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобщеобр

азовательныхорганизацияхначинаетсясо2класса.Обучающиесяданного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к 

овладениюязыками,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдляни

хязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсобучающимисядруг

ихвозрастных групп. 

2.1.6.5.3. Построение программы по иностранному (английскому) 

языкуимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкажд

омкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребования.Впроцессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

иконструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале 

ирасширяющемсятематическом содержании речи. 

2.1.6.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на 

уровненачального общего образования можно условно разделить на 

образовательные,развивающие,воспитывающие. 

2.1.6.5.4.1. Образовательныецелипрограммыпоиностранному(английско

му)языкунауровненачальногообщегообразованиявключают: 

формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т

оестьспособностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногояз
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ыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формесучёто

мвозрастныхвозможностейипотребностейобучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,ле

ксическими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

оразныхспособах выражениямыслинародномииностранномязыках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций(сравнение,анализ,обобщение); 

формированиеуменийработатьсинформацией,представленнойвтекстахраз

ноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяпринеобходимост

исловарями по иностранномуязыку. 

2.1.6.5.4.2. Развивающиецелипрограммыпоиностранному(английскому)яз

ыкуна уровненачальногообщегообразованиявключают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

имежкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычногомираиинструментапознаниямираикультуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевого 

развития; 

развитиекомпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямобщения

приполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

формирование регулятивных действий: планирование 

последовательныхшаговдлярешенияучебнойзадачи;контрольпроцессаирезульта

тасвоейдеятельности; установление причины возникшей трудности и (или) 

ошибки,корректировкадеятельности; 

становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийвизучениииностранног

оязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеуменияна 

иностранномязыке. 

2.1.6.5.4.3. Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругихстр

анинародовпозволяетзаложитьосновудляформированиягражданской 
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идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежн

ость и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов,осознатьналичиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхц

енностей.Изучениеиностранного (английского)языкаобеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средствомобщениявусловияхвзаимодействия разныхстрани народов; 

формирование предпосылок

 социокультурной/межкультурнойкомпетенции,позво

ляющейприобщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязы

ка,готовностипредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногооб

щения,соблюдаяречевойэтикетииспользуяимеющиесяречевые инеречевые 

средстваобщения; 

воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомст

в с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознанияособенностей культуры своегонарода; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойку

льтуре другихнародов; 

формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательного интереса к предмету«Иностранныйязык». 

2.1.6.5.5. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияиностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа внеделю). 

2.1.6.6. Содержаниеобученияво2классе. 

2.1.6.6.1. Тематическое содержание 

речи.2.1.6.6.1.1.Мирмоего «я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимая 

еда. 

2.1.6.6.2. Мирмоихувлечений.диалогаэтикетногохарактера:приветствие,н

ачалоизавершениеразговора, знакомство с собеседником; поздравление с 
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праздником; выражениеблагодарностиза поздравление;извинение; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойин

формации,ответына вопросы собеседника. 

2.1.6.6.2.1.1. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесиспользованиемключевыхслов,вопросови(или)иллюстрацийуст

ных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человекаилилитературного персонажа;рассказосебе,члене семьи,друге. 

2.1.6.6.2.2. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/неверба

льнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыков

омматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом наслух текстесиспользованием иллюстрацийиязыковой 

догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыдел

ениеизвоспринимаемогонаслухтекстаипониманиеинформациифактическогохар

актера(например,имя,возраст,любимоезанятие,цвет)сиспользованиемиллюстрац

ий и языковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневного общения, рассказ,сказка. 

2.1.6.6.2.3. Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериал

е,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочита

нного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 
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Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависи

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержа

ния,спониманием запрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределени

е основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

сиспользованиемиллюстраций иязыковой догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информациифактическогохарактерасиспользованиемиллюстрацийиязыковойдо

гадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениели

чногохарактера. 

2.1.6.6.2.4. Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

изтекста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

словоили слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 

принятыми встране/странах изучаемогоязыка. 

Написаниесиспользованиемобразцакороткихпоздравленийспраздниками(

с днём рождения,Новымгодом). 

2.1.6.6.2. Языковые знания и 

навыки.2.1.6.6.3.1.Фонетическаясторон

аречи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английскогоалфавита. 
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Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласных 

передгласными.Связующее “r” (thereis/there). 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесени

е слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений(повествовательного,побудительногоивопросительного:общи

йиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. 

ВыДеление из слованекоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фо

нетически корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

2.1.6.6.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфавит

авбуквосочетаниях исловах.Правильноенаписаниеизученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания:точки, вопросительного 

ивосклицательногознаковвконцепредложения;правильноеиспользованиеапостр

офа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательногоимодальногоглаголов(например,I’m,isn’t;don’t,doesn’t;can’t),с

уществительных впритяжательном падеже(Ann’s). 

2.1.6.6.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

200лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамках тематическогосодержания речидля2 

класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,fi

lm) с помощьюязыковой догадки. 
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2.1.6.6.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязы

ка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,

отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные 

(вутвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения.Предложенияс начальным It(It’sared ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is 

acat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There 

arefour pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, 

therearen’t.Howmanypens are thereonthetable?– Thereare fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the 

country.),составнымименнымсказуемым (The box is small.) 

исоставнымглагольнымсказуемым(I liketoplaywithmycat. Shecan playthepiano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father 

isadoctor.Isitaredball?– Yes,it is./No,itisn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I 

don’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях

. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Haveyou gota cat?– Yes,I have./No,Ihaven’t.What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияум

ения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительн

ыми(наиболее распространённые случаи). 
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Существительные во множественном числе, образованные по правилу 

иисключения(a book– books;aman – men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this –these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how 

many).Предлогиместа (in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

2.1.6.6.3. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыкавне

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности,извинение,поздравление(сднёмрождения,Новымгодо

м,Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемо

гоязыка(рифмовки,стихи,песенки);персонажейдетских книг.Знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и ихстолиц. 

2.1.6.6.4. Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова поконтексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхс

лов,вопросов;иллюстраций. 

2.1.6.7. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.6.7.1. Тематическое содержание 

речи.2.1.6.7.1.1.Мирмоего «я». 

Моясемья.Мой деньрождения.Моялюбимаяеда.Мой день(распорядок 

дня). 
 
 

2.1.6.7.1.2.Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимая 
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сказка. Выходной день. 

Каникулы.2.1.6.7.1.3.Мирво

кругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина(город,село).Дикиеи домашниеживотные.Погода.Времена года(месяцы). 

2.1.6.7.1.4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россияистрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательнос

тииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонаж

идетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

2.1.6.7.2. Коммуникативные 

умения.2.1.6.7.2.1.Говорение. 

2.1.6.7.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстра

ций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражениеблагодарностиза поздравление;извинение; 

диалога–

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,веж

ливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойин

формации,ответына вопросы собеседника. 

2.1.6.7.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесиспользованиемключевыхслов,вопросови(или)иллюстрацийуст

ных монологических высказываний: описание предмета, реального 

человекаилилитературного персонажа;рассказосебе,члене семьи,друге. 

Пересказсиспользованиемключевыхслов,вопросови(или)иллюстрацийосн

овного содержания прочитанноготекста. 
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2.1.6.7.2.2. Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/неверба

льнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученном

языковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом 

наслухтекстесиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальн

ой,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыдел

ениеизвоспринимаемогонаслухтекстеипониманиеинформациифактическогохар

актерасиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной,дог

адки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневного общения, рассказ,сказка. 

2.1.6.7.2.3. Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериал

е,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочита

нного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависи

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержа

ния,спониманием запрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределени

е основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

сиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 
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Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информациифактическогохарактерасиспользованиемиллюстрацийиязыковой,вт

омчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного 

характера. 

2.1.6.7.2.4. Письмо. 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложен

ий; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии 

срешаемойкоммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятия)всоответствииснорм

ами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленийспраздниками(сднёмрож

дения,Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

2.1.6.7.3. Языковые знания и 

навыки.2.1.6.7.3.1.Фонетическаясторон

аречи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букванглийского алфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствиесмягчениясогласных перед гласными.Связующее “r”(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности

 повествовательного,побудительногоивоп

росительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различениенаслух,безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильног

оударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-интонационных 
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особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукоб

уквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,tion,ight) 

водносложных,двусложныхимногосложныхсловах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованием 

полнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв

 английскогоалфавита.Фонетически 

корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

2.1.6.7.3.2. Графика,орфографияипунктуация.П

равильноенаписаниеизученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицате

льногознаковвконцепредложения;правильноеиспользованиезнака 

апострофавсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногоимодального 

глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

2.1.6.7.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

350лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречидля3к

ласса,включая200 лексических единиц,усвоенныхнапервомгодуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованны

хсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

исловосложения(sportsman). 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,fi

lm) спомощьюязыковой догадки. 

2.1.6.7.3.4. Грамматическаясторонаречи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

родственныхсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффикс

ации(суффиксычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

anold house near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(

утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийи специальный 

вопросы)предложениях. 

КонструкцияI’d liketo...(I’d liketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’s 

toys,boys’ books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществитель

ными(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) 

падеже.Указательныеместоимения(this–these;that–

those).Неопределённыеместоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях(Haveyougotanyfriends?–Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1– 

30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at, 

in,on ввыраженияхat 5o’clock,inthemorning,on Monday). 

2.1.6.7.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,вне

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом
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,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого 

языка(названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названи

еродного города/села;цветанациональныхфлагов). 

2.1.6.7.5. Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуаль

ной,догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевых 

слов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

2.1.6.8. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.6.8.1. Тематическое содержание 

речи.2.1.6.8.1.1.Мирмоего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день(распорядокдня,домашние обязанности). 

2.1.6.8.1.2. Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом.Л

юбимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

2.1.6.8.1.3. Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа,любимыеучебныепредметы.Моидрузья,ихвнешностьичертыхарактера.М

оямалаяродина(город,село).Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.В

ременагода (месяцы).Покупки. 

2.1.6.8.1.4. Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россияистрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,основныедостопримеч

ательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеп
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ерсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

2.1.6.8.2. Коммуникативные 

умения.2.1.6.8.2.1.Говорение. 

2.1.6.8.2.1.1. Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстра

ций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершение

разговора(втомчислепотелефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздрав

лениеспраздником,выражениеблагодарностизапоздравление; выражение 

извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой,вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседн

ика; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойин

формации,ответына вопросы собеседника. 

2.1.6.8.2.1.2. Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесиспользованиемключевыхслов,вопросови(или)иллюстрацийуст

ныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,внешностииодежды,черт

характерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение 

(повествование) с использованием ключевых слов, вопросови(или) 

иллюстраций . 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосоде

ржанияречипообразцу(свыражениемсвоегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованиемключевых слов,вопросов,плана и (или)иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектног

о задания. 
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2.1.6.8.2.2. Аудирование. 

2.1.6.8.2.2.1. Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/неверба

льнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекс

тов,построенныхнаизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобще

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввосприн

имаемомнаслухтекстесиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконте

кстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумени

евыделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерас 

использованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка,сообщениеинформационногох

арактера. 

2.1.6.8.2.3. Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствующ

ейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависи

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержа

ния,спониманием запрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределени

е основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

сиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 
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Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информациифактического 

характера с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,с

одержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема,г

лавнаямысль,главныефакты/события)текстасиспользованиемиллюстрацийиязы

ковой,втомчислеконтекстуальной,догадки,втомчисле контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленной

внихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногоха

рактера,текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

2.1.6.8.2.4. Письмо. 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропуще

нных букв в слово или слов в предложение в соответствии с 

решаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнениепростыханкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(им

я, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленияспраздниками(сднёмрож

дения,Новымгодом,Рождеством)с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованиемобразца. 

2.1.6.8.3. Языковые знания и 

навыки.2.1.6.8.3.1.Фонетическаясторон

аречи. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласных 
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перед гласными. Связующее“r” (thereis/there are). 

Ритмико-интонационные особенности

 повествовательного,побудительногоивоп

росительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесени

е слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-

интонационных особенностей, в том числе 

соблюдениеправилаотсутствияударениянаслужебныхсловах;интонацииперечис

ления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах,гласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных;основныхзвуко

буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,tion,ight) 

водносложных,двусложныхи 

многосложныхсловах.Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизуч

енных слов. 

                   Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованием 

  полнойиличастичнойтранскрипции,поаналогии.  

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита.Фо

нетически корректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

2.1.6.8.3.2. Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредл

ожения;запятойприобращениииперечислении;правильноеиспользованиезнакаап

острофавсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательномпадеже(PossessiveCase). 

2.1.6.8.3.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречидля4к

ласса,включая350лексическихединиц,усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственныхсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффикс

ации(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 
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actor,artist)и конверсии (toplay– a play). 
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Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональныхслов(pilot,film). 

2.1.6.8.3.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформи синтаксических 

конструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествователь

ных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийи специальный 

вопросы)предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия(Iamgoingtohave mybirthdaypartyon 

Saturday.Wait,I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключен

ия:good–better– (the)best,bad– worse– (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

2.1.6.8.4. Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,вне

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом

,Рождеством,разговорпотелефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на(названиястраниихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхф

лагов; основные достопримечательности). 

2.1.6.8.5. Компенсаторныеумения. 
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Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова изконтекста). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевых 

слов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосн

овногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекст

е запрашиваемойинформации. 

2.1.6.9. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному(английскому)языкуна уровненачальногообщего образования. 

2.1.6.9.1. Личностные результаты освоения программы по 

иностранному(английскому) языку на уровне начального общего образования 

достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедени

яиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форми

рованиявнутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальног

ообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностны

ерезультаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;соприча

стностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родногокрая; 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормах поведенияиправилахмежличностныхотношений; 
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духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическог

о и моральноговредадругим людям; 

эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчив

ость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругихнародов; 

стремление к самовыражению в разных видах

 художественнойдеятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья

 иэмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни

вокружающейсреде (втомчисле информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью;трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеи бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,инте

рескразличнымпрофессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятие действий, приносящих вред 

природе;ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи

самостоятельностьвпознании. 

2.1.6.9.2. Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровне 

начального общего образования у обучающегося будут 
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сформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативн

ыеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедейств

ия,совместная деятельность. 

2.1.6.9.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьа

налогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных

инаблюдениях наосновепредложенногоучителемалгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачинаоснове предложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту,делатьвыво

ды. 

2.1.6.9.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеиссле

довательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходя

щий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(частьцелое,причина следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт
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атовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,иссл

едования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияван

алогичныхилисходныхситуациях. 

2.1.6.9.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформ

ациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформа

цию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенного учителем способаеёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правил

аинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информ

ациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2.1.6.9.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлен
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ия. 

2.1.6.9.2.5. У обучающегося будут сформированы

 умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальн

ыхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для

 получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.6.9.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакч

асти регулятивных универсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.2.1.6.9.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

наоснове предложенного формата планирования, распределения 

промежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс ирезультатсовместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственно выполнятьсвою частьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенного 

образца. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)я

зык»предметнойобласти«Иностранный язык» должны бытьориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированностьи

ноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарномуровневсовокупности
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еёсоставляющих–

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной (учебно-

познавательной). 

2.1.6.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо-

иностранному(английскому)языку: 

2.1.6.9.3.1. Коммуникативныеумения. 

2.1.6.9.3.1.1. Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используя 

вербальныеи(или)зрительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемогоязыка(не 

менее3реплик со стороны каждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее3

фразврамкахизучаемойтематикисиспользованиемкартинок,фотографийи 

(или)ключевыхслов,вопросов. 

2.1.6.9.3.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся;восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенны

ена 

изученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыковуюдога

дку(времязвучания текста/текстовдляаудирования– до40секунд). 

2.1.6.9.3.1.3. Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученномяз

ыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,де

монстрируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 
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изученномязыковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объёмтекстадля чтения–до80 

слов). 

2.1.6.9.3.1.4. Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответст

вииснормами,принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(сднё

мрождения, Новым годом). 

2.1.6.9.3.2. Языковые знания и 

навыки.2.1.6.9.3.2.1.Фонетическаясторон

аречи: 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности,ф

онетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить(полу

печатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложны

хсловах,выделятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их отбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюден

иемихритмико-интонационныхособенностей. 

2.1.6.9.3.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицат

ельный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

всокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

2.1.6.9.3.2.3. Лексическаясторонаречи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематики,предусмотреннойнапервом

годуобучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональных 

слов. 

2.1.6.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи 

            распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные 

коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отриц

ательные),вопросительные(общий,специальный,вопросы),побудительные(вутве

рдительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепред

ложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальнымIt; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальнымThere + to be вPresentSimpleTense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложения

спростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

ссоставнымглагольнымсказуемым (Iwanttodance.She can skatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставетакихфраз,какI’mDima,I’meight.I’mfine.

I’msorry.It’s...Isit.?What’s...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

скраткимиглагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительноенаклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in,please.); 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепростое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных 

иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструк

циюhave got(I’vegot ...Have yougot ...?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/

can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’trideabike.); canдля получения разрешения(CanIgo out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый,определённыйинулевойартикльссуществительными(наиболеер

аспространённыеслучаиупотребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественноечисло существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen – pens;a man– men; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжатель

ныеместоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthis–these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественныечислительные(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительныесловаwho,what,how,where,howmany; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

местаon,in,near,under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but(приоднородныхчленах). 

2.1.6.9.3.3. Социокультурныезнанияиумения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческог

оэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:привет

ствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениес
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днёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

2.1.6.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо-

иностранному(английскому)языку: 

2.1.6.9.4.1. Коммуникативныеумения. 

2.1.6.9.4.1.1. Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос)встандартныхситуацияхнеофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

изучаемойтематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странахизучаемого языка(неменее4репликсо 

стороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повеств

ование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальным

ии(или) зрительнымиопорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и(или)зрительнымиопорами(объёммонологическоговысказывания–

неменее4фраз). 

2.1.6.9.4.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихсявербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномя

зыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимост

иотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информациифактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, 

втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирован

ия –до1минуты). 

2.1.6.9.4.1.3. Смысловоечтение: 
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читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномяз

ыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,де

монстрируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенезнаком

ые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногос

одержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезо

поры,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объ

ёмтекста/текстовдлячтения– до 130 слов). 

2.1.6.9.4.1.4. Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,воз

раст,страна проживания,любимые занятияидругие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рож

дествомс выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено.2.1.6.9.4.2.Языковые знанияи навыки. 

2.1.6.9.4.2.1. Фонетическаясторонаречи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + 

r);применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night);читатьновые словасогласноосновнымправилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

2.1.6.9.4.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицат

ельныйзнакивконце предложения,апостроф). 

2.1.6.9.4.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексич
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еских единиц,освоенныхнапервом годуобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen,-ty,-th) 

исловосложения (football,snowman). 

2.1.6.9.4.2.4. Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительныепредложениявотрицательнойформе (Don’t talk,please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the 

river.Therewere mountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции 

сглаголамина -ing:tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’dliketo...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные 

инеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхио

трицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпр

итяжательном падеже (Possessive Case); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречислова,выражающиеко

личествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/a lot 

of); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиu

sually,often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthat– those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросительныхпре
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дложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительныесловаwhen,whose,why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественныечислительные(13–100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислител

ьные(1–30); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправленияд

виженияto(WewenttoMoscowlast year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

местаnextto,infrontof,behind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени: 

at,in,on ввыражениях at 4o’clock,in themorning,on Monday. 

2.1.6.9.4.3.Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветс

твие,прощание,знакомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздра

влениесднём рождения,Новымгодом,Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

наанглийскомязыке. 

2.1.6.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо-

иностранному(английскому)языку: 

2.1.6.9.5.1. Коммуникативныеумения. 

2.1.6.9.5.1.1. Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор 

ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемогоязыка(не менее4–5репликсостороныкаждогособеседника); 

вестидиалог–разговорпотелефонусиспользованиемкартинок,фотографий 
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и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикетавобъёменеменее4–

5репликсостороныкаждогособеседника; 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассужд

ение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречидля4класса(объёмм

онологического высказывания –не менее4–5 фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выража

тьсвоё отношение к предметуречи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и(или)зрительнымиопорами вобъёме не менее4–5фраз. 

представлять результатывыполненной проектнойработы, в том 

числеподбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, вобъёмене менее4–5фраз. 

2.1.6.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетек

сты,построенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникнове

ниявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаният

екста/текстовдля аудирования–до1минуты). 

2.1.6.9.5.1.3. Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномяз

ыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,де

монстрируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличной

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объёмтекста/тек

стовдлячтения –до160слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

2.1.6.9.5.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя,фамилия,возраст,местожительства(странапроживания,город),любимыезаня

тияидругие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, 

Новымгодом,Рождествомс выражением пожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера(

объёмсообщения – до 50слов). 

2.1.6.9.5.2. Языковые знания и 

навыки.2.1.6.9.5.2.1.Фонетическаясторон

аречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюден

иемихритмико-интонационныхособенностей. 

2.1.6.9.5.2.2. Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицат

ельныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

2.1.6.9.5.2.3. Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексич

еских единиц,освоенныхвпредшествующиегоды обучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхс
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пособовсловообразования:аффиксации(суффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay–aplay). 

2.1.6.9.5.2.4. Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTen

seвповествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общи

йи специальный вопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

tobegoing to иFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдо

лженствования mustи haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательноеместоимениеno; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:good–better– 

(the)best,bad – worse– (the) worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени;расп

ознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедаты 

игода; 

распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

2.1.6.9.5.3. Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветс

твие,прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление сднёмрождения,Новым годом,Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;иметьпредставлениеонекоторыхлитературныхперсонажей

; 

иметьпредставлениеонебольшихпроизведенияхдетскогофольклора(рифмо

вки,песни); 
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краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойте

матики. 

2.1.7 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Математика». 

2.1.7.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика»(предметнаяобласть«Математикаиинформатика»)(далеесоответст

венно – программа по математике, математика) включает 

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоения

программы поматематике. 

2.1.7.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияматематики,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусо

держанияи планируемым результатам. 

2.1.7.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепр

едлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщег

ообразования.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемунивер

сальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативныхирегулятивных),ко

торыевозможноформироватьсредствамиматематикисучётомвозрастныхособенн

остейобучающихсянауровненачального общегообразования. 

2.1.7.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключ

ают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

науровненачальногообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучаю

щегосязакаждый годобучения. 

2.1.7.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.7.5.1. Программапоматематикенауровненачальногообщегообразован

иясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногоо

бщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдухо

вно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулирова

нныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

2.1.7.5.2. На уровне начального общего образования изучение 
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математикиимеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые 

им знания,опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическомматериале,первоначальноеовладениематематическимязыкомста

нутфундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будутвостребованывжизни.Программапоматематикенауровненачальногообщего 
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образованиянаправленанадостижениеследующихобразовательных,развивающи

х целей,атакже целейвоспитания: 

освоениеначальныхматематическихзнаний–

пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения,использованиеарифметичес

кихспособовдляразрешениясюжетныхситуаций,становлениеумениярешатьучеб

ныеипрактическиезадачисредствамиматематики,работасалгоритмамивыполнен

ияарифметическихдействий; 

формированиефункциональнойматематическойграмотностиобучающегос

я,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательных 

и учебно-практических задач, построенных на понимании 

ипримененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности 

кинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическ

ой речи, формирование умения строить рассуждения, 

выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утверж

дения,вестипоиск информации; 

становлениеучебно-

познавательныхмотивов,интересакизучениюиприменению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности:теоретического и 

пространственного мышления, воображения, 

математическойречи,ориентировкивматематическихтерминах ипонятиях. 

2.1.7.5.3. В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатов программы по математике лежат следующие 

ценности математики,коррелирующиесо становлениемличности обучающегося: 

пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакон

омерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений,проис

ходящихвприродеивобществе(например,хронологиясобытий,протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы,размера); 
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математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурах

являютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объектыприроды); 

владениематематическимязыком,элементамиалгоритмическогомышления

позволяетобучающемусясовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочкирассуждений,опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

2.1.7.5.4. Науровненачальногообщегообразованияматематическиезнания 

и умения применяются обучающимся при изучении других 

учебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики,оценки,

расчётыиприкидка,использованиеграфическихформпредставленияинформации)

.Приобретённыеобучающимсяумениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональны

еспособыустныхиписьменныхарифметическихвычислений, 

приёмыпроверкиправильностивыполнения действий, 

атакжеразличение,называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегео

метрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателямисформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкойуспешногодальнейшегообучениянауровнеосновногообщегообраз

ования. 

2.1.7.5.5. Планируемые результаты освоения программы по 

математике,представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключаютотдельныерезультат

ывобластистановленияличностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,к

оторыемогутбытьдостигнутына этомэтапеобучения. 

2.1.7.5.6. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики 

– 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов 

(4часавнеделю),в3классе–136часов(4часавнеделю),в4классе–136часов(4часа 

внеделю). 

2.1.7.5.7. Основноесодержаниеобучениявпрограммепоматематикепредста

вленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия», 
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«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 

«Математическаяинформация». 

2.1.7.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.7.6.1. Числаивеличины. 

2.1.7.6.1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица 

счёта.Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 

приизмерении,вычислении. 

2.1.7.6.1.2. Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидву

значныечисла.Увеличение (уменьшение)числананесколько единиц. 

2.1.7.6.1.3. Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношен

иямеждуними:сантиметр,дециметр. 

2.1.7.6.2. Арифметическиедействия. 

2.1.7.6.2.1. Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпоненто

в действий, результатов действий сложения, вычитания. 

Вычитаниекакдействие,обратное сложению. 

2.1.7.6.3. Текстовыезадачи. 

2.1.7.6.3.1. Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстово

йзадачипообразцу.Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовой 

задаче.Решение задач воднодействие. 

2.1.7.6.4. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.2.1.7.6.4.1.Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,в 

пространстве,установлениепространственныхотношений:«слева-справа», 

«сверху-снизу»,«между». 

2.1.7.6.4.2. Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника,прямоугольника,отрезка.Построениеотрезка,квадрата,треугольни

каспомощьюлинейкиналистевклетку.Измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

2.1.7.6.5. Математическаяинформация. 

2.1.7.6.5.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта,группыобъектов(количество,форма,размер).Группировкаобъектовпозад

анномупризнаку. 
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2.1.7.6.5.2. Закономерность в ряду заданных объектов: её 

обнаружение,продолжениеряда. 

2.1.7.6.5.3. Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составле

нныеотносительно заданного набораматематическихобъектов. 

2.1.7.6.5.4. Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. 

Извлечениеданногоизстрокиилистолбца,внесениеодного-

двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-

двумячисловымиданными(значениямиданныхвеличин). 

2.1.7.6.5.5. Двух-

трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображен

иемгеометрической фигуры. 

2.1.7.6.6. Изучениематематикив1классеспособствуетосвоениюнапропеде

втическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверс

альныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,ре

гулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.7.6.6.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 
 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительных приборов; 

сравниватьдваобъекта,двачисла; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

2.1.7.6.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформацио

нные действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюр
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азличныхсредств:текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

2.1.7.6.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

действияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последователь

ностьизнескольких чисел,записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношени

евеличин(чисел),описыватьположениепредметавпространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабора 

объектов.2.1.7.6.6.4.Уобучающегосябудутсформированыследующиедейст

вия 

самоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности;действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,ин

струкцией; 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощь

юучителяустанавливатьпричинувозникшейошибки итрудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения

действия. 

2.1.7.6.6.5.Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:уч

аствоватьвпарнойработесматематическимматериалом,выполнять 

правиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,с

покойнои мирноразрешатьконфликты. 

2.1.7.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

2.1.7.7.1. Числаивеличины. 

2.1.7.7.1.1. Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнен

ие. Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа нанесколько 
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единиц,десятков.Разностноесравнение чисел. 

2.1.7.7.1.2. Величины: сравнение по массе (единица массы – 

килограмм),времени (единицы времени – час, минута), измерение длины 

(единицы длины –

метр,дециметр,сантиметр,миллиметр).Соотношениемеждуединицамивеличины(

впределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

2.1.7.7.2. Арифметическиедействия. 

2.1.7.7.2.1. Устноесложениеивычитаниечиселвпределах100безперехода и 

с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание 

чиселвпределах100.Переместительное,сочетательноесвойствасложения,ихприм

енение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действиясложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальностьответа,обратноедействие). 

2.1.7.7.2.2. Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхси

туациях.Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

2.1.7.7.2.3. Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножен

ия,деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительноесвойствоумножен

ия.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействияумножения,действия деления. 

2.1.7.7.2.4. Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитан

ия.Нахождениенеизвестного компонентасложения,вычитания. 

2.1.7.7.2.5. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения.Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действиясложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 

(не 

болеетрехдействий).Нахождениезначениячисловоговыражения.Рациональныеп

риемывычислений: использованиепереместительного свойства. 

2.1.7.7.3. Текстовыезадачи. 

2.1.7.7.3.1. Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыилидру

гой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующихплану арифметическихдействий.Записьрешенияи 
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ответазадачи.Решениетекстовых задач на применение смысла арифметического 

действия 

(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчётныезадачинаувеличениеилиу

меньшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

ответакзадачеиегопроверка(формулирование,проверканадостоверность,следова

ниеплану,соответствиепоставленномувопросу). 

2.1.7.7.4. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.2.1.7.7.4.1.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точ

ка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка 

заданнойдлины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольникасзаданнымидлинамисторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.

Длиналоманой.Измерениепериметраизображенногопрямоугольника(квадрата),з

аписьрезультатаизмерения всантиметрах. 

2.1.7.7.5. Математическаяинформация. 

2.1.7.7.5.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаковнабораматематическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур

.Классификацияобъектовпозаданномуилисамостоятельноустановленномупризн

аку.Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповседневнойжи

зни. 

2.1.7.7.5.2. Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,содержа

щиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучисламии

ливеличинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

2.1.7.7.5.3. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа 

навопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы 

сложения,умножения,графика дежурств). 

2.1.7.7.5.4. Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображе

ний)готовыми числовыми 

данными.Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измере
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нийи построениягеометрических фигур. 

2.1.7.7.5.5. Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электрон

нойформойучебника,компьютерными тренажёрами). 

2.1.7.7.6. Изучение 

математикиво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядаун

иверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий

,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальн

ыхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.7.7.6.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) 

вокружающеммире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительныеприборы(сантиметровая лента,весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

посамостоятельно выбранномуоснованию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрически

ефигуры,текстовыезадачиводно действие)нагруппы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием

); 

воспроизводитьпорядоквыполнения 

действийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(со 

скобкамиилибезскобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымо

писанием; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

2.1.7.7.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформацио

нные действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 
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извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графиче

ской(рисунок,схема,таблица)форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинат

орных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными.2.1.7.7.6.3.Уобучающегосябудутсформированыследующиедейст

вия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)по

образцу; 

использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетной

ситуации,конструированияутверждений,выводовотносительноданныхобъектов,

отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсв

ойством; 

записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

приводитьпримеры,иллюстрирующиеарифметическоедействие,взаимноер

асположение геометрическихфигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все».2.1.7.7.6.4.Уобучающегосябудутсформированыследующиедействия 

самоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

следоватьустановленному правилу,покоторому 

составленрядчисел,величин,геометрическихфигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработы

сматематическим материалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения

действия, обратногодействия; 
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находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

2.1.7.7.6.5.Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовмест

нойдеятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах,составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом:обсуждатьцельдеятельности,ходработы,комментироватьсвоидейств

ия,выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию 

(устноевыступление)решенияилиответа; 

решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческогохарактер

а(определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять 

прикидкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполнения общейработы. 

2.1.7.8. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.7.8.1. Числаивеличины. 

2.1.7.8.1.1. Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представление 

в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства:чтение,составление.Увеличениеилиуменьшениечиславнесколькора

з.Кратноесравнениечисел. 

2.1.7.8.1.2. Масса  (единица  массы – грамм), соотношение

 междукилограммомиграммом,отношения«тяжелее-

легчена…»,«тяжелее-легчев…».2.1.7.8.1.3. Стоимость (единицы – 

 рубль, копейка),  установлениеотношения «дороже-

дешевле на…», «дороже-дешевле  в…». Соотношение 

«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации. 

2.1.7.8.1.4. Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения 

«быстрее-медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение 

«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактической ситуации. 

2.1.7.8.1.5. Длина (единицы длины – миллиметр, километр), 
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соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи.Сравнениеобъектовподлине. 

2.1.7.8.1.6. Площадь (единицы площади – квадратный метр, 

квадратныйсантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение 

объектов поплощади. 

2.1.7.8.2. Арифметическиедействия. 

2.1.7.8.2.1. Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(таблич

ноеивнетабличноеумножение,деление,действияскруглымичислами).2.1.7.8.2.2.

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

Действиясчислами0и1. 

2.1.7.8.2.3. Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.

Письменноеумножение,делениенаоднозначноечисловпределах100.Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратноедействие,применение алгоритма,использование калькулятора). 

2.1.7.8.2.4. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноже

нияпри вычислениях. 

2.1.7.8.2.5. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодейств

ия. 

2.1.7.8.2.6. Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения, содержащего несколько действий (со скобками или без 

скобок), свычислениямивпределах1000. 

2.1.7.8.2.7. Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

2.1.7.8.3. Текстовыезадачи. 

2.1.7.8.3.1. Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представ

лениенамодели,планированиеходарешениязадачи,решениеарифметическимспос

обом.Задачинапониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчиследелениясо

статком),отношений(«больше-меньшена…», 

«больше-меньшев…»),зависимостей(«купля-

продажа»,расчётвремени,количества),насравнение(разностное,кратное).Записьр

ешениязадачиподействиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценкаполученного результата. 
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2.1.7.8.3.2. Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячастьвпр

актическойситуации.Сравнениедолейоднойвеличины.Задачинанахождениедоли 

величины. 

2.1.7.8.4. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.2.1.7.8.4.1.Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигу

рына 

части,составлениефигурыизчастей). 

2.1.7.8.4.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравен

ства. 

2.1.7.8.4.3. Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхса

нтиметрах.Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата)сзаданнымисторонам

и,записьравенства.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданным 

значением площади. 

2.1.7.8.5. Математическаяинформация. 

2.1.7.8.5.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

2.1.7.8.5.2. Верные (истинные) и неверные (ложные)

 утверждения:конструирование,проверка.Логическиерассужде

ниясосвязками«если…,то 

…»,«поэтому»,«значит». 

2.1.7.8.5.3. Извлечение и  использование для выполнения 

 заданийинформации,представленнойвтаблицахсданнымиореальных

процессахиявлениях окружающего мира (например, расписание

 уроков, движенияавтобусов, поездов), внесение данных в 

таблицу, дополнение чертежа данными.2.1.7.8.5.4.  Формализованное

 описание последовательности действий 

(инструкция,план,схема,алгоритм). 

2.1.7.8.5.5. Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешен

ияучебныхи практическихзадач. 

2.1.7.8.5.6. Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитесто

выхзаданийнадоступныхэлектронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске, 
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компьютере,другихустройствах). 

2.1.7.8.6. Изучение математики в 3 классе способствует освоению 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхде

йствий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальных учебных действий,совместнойдеятельности. 

2.1.7.8.6.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигу

ры); 

выбирать приём вычисления, выполнения 

действия;конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыез

адачиводно действие) по выбранномупризнаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы 

вычисления;выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвар

иантов, 

использованиеалгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события

 впрактическойситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельновыбранномуправилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

2.1.7.8.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформацио

нные действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,на
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диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж;устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи;

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)для 

установленияипроверкизначенияматематическоготермина(понятия). 

2.1.7.8.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

действияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

изависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять 

текстовуюзадачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-

меньшев…»,«равно»; 

использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыраже

ний; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

кдругимвсоответствии спрактическойситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления

. 

2.1.7.8.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие 

действиясамоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныху

чебных действий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия;вестипо

искошибок,характеризоватьихиисправлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильнос

тивычисления,проверятьполнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения, 

умножения. 

2.1.7.8.6.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовмес

тнойдеятельности: 
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приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находить 

разныерешения,определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерите

льныхинструментовдлину,массу,время); 

договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнят

ьролируководителяилиподчинённого,сдержанноприниматьзамечанияксвоейраб

оте; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общейработы. 

2.1.7.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.7.9.1. Числаивеличины. 

2.1.7.9.1.1. Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнен

иеупорядочение.Число,большееилименьшееданногочисланазаданноечислоразря

дныхединиц,взаданное число раз. 

2.1.7.9.1.2. Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вмести

мости. 

2.1.7.9.1.3. Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, 

тонна.2.1.7.9.1.4.Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношен

ия 

междуними. 

2.1.7.9.1.5. Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,киломе

тр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 

вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду).Со

отношениемеждуединицами впределах 100000. 

2.1.7.9.1.6. Долявеличинывремени,массы,длины. 

2.1.7.9.2. Арифметическиедействия. 

2.1.7.9.2.1. Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпредела

х миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел 

наоднозначное(двузначное)числовпределах100000.Делениесостатком.Умножен

иеиделение на10,100,1000. 

2.1.7.9.2.2. Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычисле
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ний.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодействий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе 

спомощьюкалькулятора. 

2.1.7.9.2.3. Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметичес

когодействия: запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

2.1.7.9.2.4. Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

2.1.7.9.3. Текстовыезадачи. 

2.1.7.9.3.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–

3действия: анализ, представление на модели, планирование и запись 

решения,проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы:движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность,время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и 

решениесоответствующихзадач.Задачинаустановлениевремени(начало,продолж

ительностьиокончаниесобытия),расчётаколичества,расхода,изменения. Задачи 

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разныеспособы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения 

подействиямспояснением,по вопросам,спомощьючислового выражения. 

2.1.7.9.4. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.2.1.7.9.4.1.Наглядные представленияосимметрии. 

2.1.7.9.4.2. Окружность, круг: распознавание и изображение. 

Построениеокружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур 

спомощьюлинейки,угольника,циркуля.Различение,называниепространственных

геометрическихфигур(тел):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида. 

2.1.7.9.4.3. Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадр

аты),составлениефигуризпрямоугольниковиликвадратов. 

2.1.7.9.4.4. Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-

трёхпрямоугольников(квадратов). 

2.1.7.9.5. Математическаяинформация. 
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2.1.7.9.5.1. Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинност

и.Составлениеипроверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

2.1.7.9.5.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира,представленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематичес

ких данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрическойфигуре).Поискинформациивсправочнойлитературе,Интернете.З

аписьинформациивпредложенной таблице,на столбчатойдиаграмме. 

2.1.7.9.5.3. Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёр

ы, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное.Правилабезопаснойработысэлектроннымиисточникамиинфор

мации(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты,ориентированныенаобучающихсяначального общегообразования). 

2.1.7.9.5.4. Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

2.1.7.9.6. Изучение математики в 4 классе способствует освоению 

рядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхде

йствий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальных учебных действий,совместнойдеятельности. 

2.1.7.9.6.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватье

ёввысказыванияхи рассуждениях; 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигу

ры),записыватьпризнак сравнения; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмв

ычисления,способрешения,моделированиеситуации,переборвариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире;конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат 

сзаданнымпериметром); 
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классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловия

мзадачи; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(эле

ктронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движениятранспортногосредства(макетспидометра),вместимость(измерительны

есосуды). 

2.1.7.9.6.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформацио

нные действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграм

ме; 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтерне

т(вусловияхконтролируемоговыхода). 

2.1.7.9.6.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобще

ниякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий: 

использовать математическую терминологию для записи

 решенияпредметнойили практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения

 илиопровержениявывода,гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминолог

ии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощьюизученных величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поискошибокврешении. 

2.1.7.9.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие 

действиясамоорганизацииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныху
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чебных действий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметичес

когодействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,изме

рения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки итрудностив 

решенииучебнойзадачи. 

2.1.7.9.6.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовмес

тнойдеятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,ра

спределятьработумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требу

ющихпереборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходепоис

кадоказательств,выборарациональногоспособа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работысвеличинами(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиипо

купки,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов,взвешивание,из

мерениетемпературывоздухаиводы),геометрическимифигурами (выбор формы 

и деталей при конструировании, расчёт и разметка,прикидкаиоценка 

конечногорезультата). 

2.1.7.10. Планируемые результаты освоения программы по математике 

науровненачальногообщегообразования. 

2.1.7.10.1. Личностные результаты освоения программы по математике 

науровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспита

тельной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедени

яиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форми

рованиявнутреннейпозицииличности. 

Врезультатеизученияматематикинауровненачальногообщегообразованияу

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 
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осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способностимыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспо

собность договариваться, лидировать, следовать указаниям,

 осознаватьличнуюответственностьиобъективнооцениватьсвойвкл

адвобщийрезультат;осваивать навыкиорганизации безопасного 

поведениявинформационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в 

повседневнойжизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшеговозраста,взрослыми пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математическихотношенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуа

льномутрудуиуверенностьсвоихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепр

еодолеватьтрудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможностипримененияматематикидлярациональногоиэффективногорешения

учебныхижизненных проблем; 

характеризоватьсвоиуспехивизученииматематики,стремитьсяуглублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранениятрудностей; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияп

редложенныхисамостоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

2.1.7.10.2. Врезультатеизученияматематикинауровненачальногообщегооб

разованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеят

ельность. 

2.1.7.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей
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ствий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами(«часть-целое»,«причина-следствие»,протяжённость); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,к

лассификация (группировка),обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешно

го решенияучебныхи житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметиче

скойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2.1.7.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхраздело

вкурса математики; 

пониматьииспользоватьматематическуютерминологию:различать,характе

ризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,перебор 

вариантов). 

2.1.7.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформаци

онные действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую

информациювразных источникахинформационнойсреды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,т

аблицу,диаграмму,другуюмодель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучеб

нойзадачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронныесредстваиисточники информации. 

2.1.7.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие 
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действияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематич

ескойзадачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала–

задавать 

вопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдо

казательствасвоей правоты,проявлятьэтикуобщения; 

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

прирешениизадачи),инструкция(например,измерениедлиныотрезка); 

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформир

ованные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные

 типовымизученным. 

2.1.7.10.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясам

оорганизациикакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для

 получениярезультата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебных 

действий; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаем

ых впроцессеобучения. 

2.1.7.10.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясам

оконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдейств

ий; 
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находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поискпутейпреодоленияошибок; 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматрив

атьспособыихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактер

истику. 

2.1.7.10.2.7. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеяте

льности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамиг

руппы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичеств

авариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров), 

согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспособа,

анализаинформации; 

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предви

детьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпр

едупреждения. 

2.1.7.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпоматематике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта

; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное 

число;выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах

20 

(устноиписьменно)безпереходачерездесяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивы

читания (уменьшаемое,вычитаемое,разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьус
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ловие итребование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение 

«длиннее-короче»,«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной 

длины;различатьчислоицифру; 

распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат

),отрезок; 

устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-

сзади»,между; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерност

иврядуобъектовповседневнойжизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданн

оеили данныеизтаблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

2.1.7.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепре

дметныерезультатыпо отдельнымтемам программыпоматематике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число 

(впределах100),большееданногочиславзаданноечислораз(впределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числовоговыражения (со скобками или без скобок), содержащего действия 

сложения ивычитаниявпределах100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с 

использованиемтаблицыумножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произвед

ение),деления (делимое,делитель,частное); 
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находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы 

величиндлины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час),стоимости(рубль,копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определятьвремя спомощьючасов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливаямеждуними соотношение «большеилименьше на»; 

решатьтекстовыезадачиводно-

двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямоде

ль),планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвидеа

рифметическогодействияилидействий,записыватьответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 

набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник,чертитьспомощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с 

заданнымидлинамисторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-

трёхзвеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

сословами«все»,«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы;находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел, 

величин,геометрическихфигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур);представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачи 

числами,заполнятьстрокуилистолбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарису

нке(изображении геометрическихфигур); 

сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем 
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мире;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

составлять (дополнять) текстовую 

задачу;проверятьправильностьвычисления,измере

ния. 

2.1.7.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпоматематике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

взаданноечислораз(впределах1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах100–устно,впределах1000–

письменно),умножениеиделениенаоднозначноечисло,деление 

состатком(впределах100–устноиписьменно); 

выполнятьдействияумножение иделение счислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значениячисловоговыражения(соскобкамиилибезскобок),содержащегоарифмет

ическиедействиясложения,вычитания, умноженияиделения; 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасл

ожения; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединиц

ы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),массы(грамм,килогра

мм),времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,рубль);определятьспомощ

ьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку 

результатаизмерений,определятьпродолжительностьсобытия; 

сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавли

ваямеждунимисоотношение«большеилименьшенаилив»; 

называть, находить долю величины (половина, 
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четверть);сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупкатовара,определениевремени,выполнениерасчётов)соотношениемеждув

еличинами; 

прирешениизадачвыполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,ум

ножениеи делениевеличины наоднозначное число; 

решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи,планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение(искатьдругойспособрешения),оцениватьответ(устанавливатьегореалис

тичность,проверятьвычисления); 

конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоуг

ольник,многоугольникна заданныечасти; 

сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначени

й); 

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрат

а); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами: 

«все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно

-двухшаговые),втом числесиспользованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать,использоватьинформацию,представленнуюнапростейшихдиагр

аммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на 

предметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка),атакжеструктурирова

тьинформацию: заполнятьпростейшие таблицы; 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнятьдей

ствияпоалгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное

); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 
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2.1.7.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпоматематике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

взаданноечислораз; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначным

и числами письменно (в пределах 100– устно),умножение иделение 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(впределах100 –устно),делениесостатком –письменно (впределах1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без 

скобок),содержащего2–

4арифметическихдействия,использоватьпривычисленияхизученныесвойстваари

фметическихдействий; 

выполнятьприкидкурезультатавычислений,проверкуполученногоответапо

критериям:достоверность(реальность),соответствиеправилу(алгоритму),а также 

спомощьюкалькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 

время,вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр,дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), 

времени(секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год),вместимости(литр),стоим

ости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратны

йсантиметр),скорости (километрвчас); 

использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуацияхсоотношениямеждускоростью,временемипройденнымпутем,междупр

оизводительностью,временем иобъёмом работы; 
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определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета,тем

пературу (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с 

помощьюизмерительных сосудов,прикидкуиоценкурезультатаизмерений; 

решатьтекстовыезадачив1–3действия,выполнятьпреобразованиезаданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости,вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям:реальность,соответствие условию; 

решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в 

томчислесизбыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(наприме

р,изтаблиц,схем),находитьразличныеспособырешения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и 

линейкиокружностьзаданногорадиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, 

куб,цилиндр,конус,пирамида),распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредм

етовокружающего мира наплоскость(пол,стену); 

выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставно

йфигурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,соста

вленных из двух-трехпрямоугольников(квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,приводит

ьпример,контрпример; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(двух

-трехшаговые); 

классифицироватьобъектыпозаданнымилисамостоятельноустановленным

одному-двум признакам; 

извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформаци

ю,представленнуюнапростейшихстолбчатыхдиаграммах,втаблицахсданнымиор

еальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписани

е),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 
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заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности 

действий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебныхситуациях,дополнятьал

горитм,упорядочиватьшаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения 

изпредложенных. 

 
2.1.8.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Окружающиймир». 

2.1.8.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающиймир» (предметная область«Обществознание и 

естествознание»(«Окружающиймир»)(далеесоответственно–

программапоокружающему 

миру,окружающиймир)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,п

ланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумиру. 

2.1.8.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияокружающегомира,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкот

борусодержанияи планируемым результатам. 

2.1.8.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязат

ельногоизученияокружающегомиравкаждомклассенауровненачального 

общегообразования. 

2.1.8.4. Планируемыерезультатыпрограммыпоокружающемумирувключа

ютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметны

едостиженияобучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачального 

общегообразования. 

2.1.8.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.8.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального 

общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООПНОО,представленныхвФГОСНООифедеральнойрабочейпрограммывоспит
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ания. 

2.1.8.5.2. Изучениеокружающегомира,интегрирующегознанияоприроде,

предметноммире,обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начальногообщегообразованияинаправлено надостижениеследующих целей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнёмчеловекана 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальнуюсредуобитания);освоениеестественно-

научных,обществоведческих,нравственно-этических понятий, представленных 

в содержании программы поокружающемумиру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления,приверженностиздоровомуобразужизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальнойучебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),та

кистворческимиспользованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительной

,художественнойдеятельности; 

духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссийскойФедерации,

пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскомугосударству,определённомуэтно

су; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФе

дерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданиюобщечело

веческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений всоциуме; 

обогащениедуховногоопытаобучающихся,развитиеспособностиребёнкакс

оциализациинаосновепринятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопыта

эмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормами 

поведения; 
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становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения,гуманно

гоотношенияклюдям,уважительногоотношениякихвзглядам,мнениюииндивиду

альности. 

2.1.8.5.3. Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхре

зультатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

вприроде и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания 

иосвоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

иприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипознание».

Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание,усвоениеко

торогогарантируетформированиеуобучающихсянавыковздоровогоибезопасного

образажизнинаосноверазвивающейсяспособностипредвидетьрезультатысвоихп

оступковиоценкивозникшейситуации. 

2.1.8.5.4. Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлё

н наосновеследующихведущих идей: 

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

2.1.8.5.5. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияокружающег

о мира, ‒ 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс –66часов,2 

класс– 68часов,3 класс –68часов,4класс– 68часов. 

2.1.8.6. Содержаниеобученияв1классе. 

2.1.8.6.1. Человекиобщество. 

2.1.8.6.1.1. Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классны

й,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,с

огласия, взаимнойпомощи. 

2.1.8.6.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, 

игры,отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов иучебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопаснойработына учебномместе. 
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2.1.8.6.1.3. Режимтрудаиотдыха. 

2.1.8.6.1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилиичленовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.С

овместныйтруди отдых.Домашний адрес. 

2.1.8.6.1.5. Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. 

СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения 

о родномкрае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 

Культурныеобъектыродногокрая. 

2.1.8.6.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения 

всоциуме. 

2.1.8.6.2. Человекиприрода. 

2.1.8.6.2.1. Природа‒средаобитаниячеловека.Природаипредметы, 

созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережноеотношениекпредметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение запогодой своего 

края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха(воды)потермометру. 

2.1.8.6.2.2. Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомип

риродой.Правиланравственногоибезопасного поведениявприроде. 

2.1.8.6.2.3. Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавани

е,называние,краткоеописание).Лиственные 

ихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(названи

е,краткаяхарактеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок,плод,семя. Комнатныерастения, правиласодержанияиухода. 

2.1.8.6.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые,птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в 

условияхжизни).Заботаодомашних питомцах. 

2.1.8.6.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

2.1.8.6.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правилздоровогопитанияиличнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользова

ниебытовымиэлектроприборами, газовымиплитами. 
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2.1.8.6.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведенияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

2.1.8.6.3.3. БезопасностьвИнтернете(электронныйдневникиэлектронные

ресурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

2.1.8.6.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует 

освоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:позн

авательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныху

чебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеят

ельности. 

2.1.8.6.4.1. Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверса

льныхучебных действийспособствуютформированиюумений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимостьизмененийвживойприроде отсостояния неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насеком

ые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впр

еделахизученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавл

иватьразличия вовнешнем виде. 

2.1.8.6.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальны

хучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать, чтоинформацияможет быть представлена в разной 

форме:текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием.2.1.8.6.4.3.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

способствуютформированиюумений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы,дополнятьответыучастников;уважительноотноситьсякразныммнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

еёстолицы; 
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воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотноситьпредметыдекоративно-

прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРоссийскойФедерации,описыв

атьпредметпопредложенномуплану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотн

ошениек природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются.2.1.

8.6.4.4.Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют 

формированиюумений: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровог

ообразажизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопас

ностьиспользованиябытовых электроприборов); 

оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдру

гимидетьми,выполнятьсамооценку; 

анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадн

я,организацииучебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпол

ьзованияэлектро-игазовыми приборами. 

2.1.8.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию 

уменийсоблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,сп

раведливораспределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,п

риучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

2.1.8.7. Содержаниеобученияво2 классе. 

2.1.8.7.1. Человекиобщество. 

2.1.8.7.1.1. Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и 

еёстолица на карте. Государственные символы России. Москва – столица 

России.СвятыниМосквы–

святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридругие.Характеристика

отдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМосквы,строит

ельствоКремляидругие).ГербМосквы.Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия – многонациональноегосударство. Народы России, их традиции, 
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обычаи, праздники. Родной край, егоприродные и культурные 

достопримечательности. Значимые события историиродного края. 

2.1.8.7.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика 

своегорегиона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значениетрудавжизни человека иобщества. 

2.1.8.7.1.3. Семья.Семейные  ценности  и  традиции.  Родословная. 

Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

2.1.8.7.1.4. Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброт

а,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлю

дей–главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

2.1.8.7.2. Человекиприрода. 

2.1.8.7.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения.2.1.8.7.2.2.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба. 

Планеты.Чем 

Земляотличаетсяотдругихпланет;условияжизнинаЗемле.ИзображенияЗемли: 

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

сторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипоместнымпр

ироднымпризнакам,Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомп

аса. 

2.1.8.7.2.3. Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикораст

ущиеикультурныерастения.Связивприроде.Годовойходизмененийвжизни 

растений. 

2.1.8.7.2.4. Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,земно

водные,пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков.Связивприр

оде.Годовойходизмененийвжизни животных. 

2.1.8.7.2.5. Красная книга России, её значение, отдельные 

представителирастений и животных Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охранаприроды.Правила нравственного поведения наприроде. 

2.1.8.7.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

2.1.8.7.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 
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учебныхзанятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествопр

иёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры 

навоздухекак условиесохраненияи укрепления здоровья. 

2.1.8.7.3.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правилаповеденияназанятиях,переменах,приприёмахпищиинапришкольнойтерр

итории),вбыту,на прогулках. 

2.1.8.7.3.3. Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспор

та и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне 

иливагоне,высадка,знакибезопасностинаобщественномтранспорте).Номерателе

фоновэкстреннойпомощи. 

2.1.8.7.3.4. Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.Безопаснос

тьвИнтернете(коммуникациявмессенджерахисоциальных 

группах)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

2.1.8.7.4. Изучениеокружающегомираво2классеспособствуетосвоениюнап

ропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныху

ниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдейст

вий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.8.7.4.1. Базовые логические действия как часть

 познавательныхуниверсальныхучебных 

действийспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение,

 опыт,сравнение,измерение); 

определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразн

ое); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного)

; 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(в

пределахизученного); 
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различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

2.1.8.7.4.2. Работа с информацией как часть

 познавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособству

етформированиюумений: 

различать информацию, представленную в тексте,

 графически,аудиовизуально; 

читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы;соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современем 

протекания. 

2.1.8.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные

 действияспособствуютформированиюумений: 

ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактерист

икой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальностьчеловека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшее поколение,культураповедения; Родина,столица,роднойкрай,регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело,явление,вещество;заповедник); 

понятияитермины,связанныес организациейсвоей жизнии 

охраныздоровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяс

итуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

другихпланетСолнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моясемья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 

«Лес –природноесообщество»и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

ирастения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явленияминеживойприроды); 
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приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгуРоссии(на примересвоей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

2.1.8.7.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютфо

рмированиюумений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебной

задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя

 последовательностьдействийпорешению учебной 

задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругихоб

учающихся,спокойно,безобидприниматьсоветыизамечания. 

2.1.8.7.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

всоответствиисправиламиповедения, принятымивобществе; 

оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения,культурыоб

щения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойствразных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать 

планработы,оцениватьсвойвкладвобщеедело; 

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)сп

особыихразрешения. 

2.1.8.8. Содержаниеобученияв3классе. 

2.1.8.8.1. Человекиобщество. 

2.1.8.8.1.1. Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейку

льтурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общейцели. 

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники 

культурыРоссии, 

родногокрая.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоего региона. 

Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение 
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ккультуре,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамР

оссии. 

2.1.8.8.1.2. Семья–

коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходы 

семьи.Уважение к семейнымценностям. 

2.1.8.8.1.3. Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважите

льное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья,забота 

оних. 

2.1.8.8.1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 

какобщественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

трудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

2.1.8.8.1.5. Страны инароды мира.Памятникиприроды икультуры–

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

2.1.8.8.2. Человекиприрода. 

2.1.8.8.2.1. Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичасти 

света. 

2.1.8.8.2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости,газы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газам

и.Воздух–

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека.Круговоротводы 

вприроде.Охрана воздуха,воды. 

2.1.8.8.2.3. Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениев

хозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым.Полезные

ископаемыеродногокрая(2–3примера).Почва,еёсостав,значениедля 

живойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

2.1.8.8.2.4. Первоначальныепредставленияобактериях. 

2.1.8.8.2.5. Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедо
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бные. 

2.1.8.8.2.6. Разнообразиерастений.Зависимостьжизненногоциклаорганиз

мов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

растений.Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и 

жизнилюдей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые 

дляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксаци

яизменений.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаб

людений.Охрана растений. 

2.1.8.8.2.7. Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаоргани

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

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

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

животныхв природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охранаживотных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика наосновенаблюдений. 

2.1.8.8.2.8. Природныесообщества:  лес,  луг,  пруд.  Взаимосвязи  в 

природном сообществе: растения ‒ пища и укрытие для животных; животные –

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природныесообщества.Природныесообществародногокрая(2–

3примеранаосновенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсо

обществах. 

2.1.8.8.2.9. Человек–

частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(оп

орно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств

),ихрольвжизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частотыпульса. 

2.1.8.8.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

2.1.8.8.3.1. Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязаряд
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ка,динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботао 

здоровье ибезопасностиокружающихлюдей. 

2.1.8.8.3.2. Безопасностьводворежилогодома(правилаперемещениявнутри

двораипересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоныэлектрических,газо

вых,тепловыхподстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктуры

жилогодома,предупреждающиезнакибезопасности). 

2.1.8.8.3.3. Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного,водногоиавиатранспорта(правилабезопасногоповедениянаво

кзалахиваэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; 

знакибезопасности). 

2.1.8.8.3.4. БезопасностьвИнтернете(ориентированиевпризнакахмошенн

ическихдействий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмесс

енджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавинформаци

онно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 

2.1.8.8.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует 

освоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныху

чебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.8.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформирова

ниюумений: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведение

животных)попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (впарах,группах) 

делатьвыводы; 

устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповедени

яи условиямижизни животного; 

определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепр

изнакииотношениямеждуобъектамии явлениями; 
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моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом).2.1.8.8.4.2.Работасинформациейкакчастьпознавательных 

универсальныхучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить наглобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 

картенашустрану,столицу,свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённым

иобъектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках:текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете(вусловияхконтроли

руемоговхода); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде.2.1.8.8.4.3.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

способствуютформированиюумений: 

ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткой 

характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность,семейныйбюджет,памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк,океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания,Краснаякнига); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныесит

уации,предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъе

ктовприроды; 
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приводить примеры, кратко характеризовать представителей

 разныхцарствприроды; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впр

еделахизученного). 

2.1.8.8.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютфо

рмированиюумений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия

(принебольшойпомощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или

 ошибки,корректироватьсвои действия. 

2.1.8.8.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:у

частвоватьвсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя 

(лидера),подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников,

 положительнореагироватьна советы и замечаниявсвой 

адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другогочеловекаиметьсобственноесуждение,мнение;самостоятельноразрешатьв

озникающиеконфликты сучётомэтики общения. 

2.1.8.9. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.8.9.1. Человекиобщество. 

2.1.8.9.1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФе

дерации–главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии. 

2.1.8.9.1.2. Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримеч

ательности,знаменитые соотечественники. 

2.1.8.9.1.3. ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродного

края:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторических 

событий,связанныхсним. 
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2.1.8.9.1.4. Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественн

ойсолидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международныйженский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День 

народногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других 

народов,государственнымсимволамРоссии. 

2.1.8.9.1.5. История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта.2.1.8.9.1.6.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурн

ой 

жизни страны в разные исторические периоды: государство Русь, 

Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Карт

иныбыта,труда,духовно-

нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовыхнациональных ценностей. 

2.1.8.9.1.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурногонаследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисторииикультуры

.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая. 

2.1.8.9.1.8. Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьистори

ко-культурного наследия своегокрая. 

2.1.8.9.1.9. Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдям 

независимо от их национальности, социального статуса, 

религиознойпринадлежности. 

2.1.8.9.2. Человекиприрода. 

2.1.8.9.2.1. Методы познания окружающей природы:

 наблюдения,сравнения, измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений.2.1.8.9.2.2.Солнце–

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладля 

всегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныесп

утникипланет.СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричина смены дня и 
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ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времёнгода. 

2.1.8.9.2.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины игоры России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристиканаосновенаблюдений). 

2.1.8.9.2.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото);река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшиереки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и рекиродного 

края(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

2.1.8.9.2.5. Наиболее значимые природные объекты списка 

ВсемирногонаследиявРоссиииза рубежом (2–3объекта). 

2.1.8.9.2.6. ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприрод

ные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда ибыта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).Связивприродныхзонах. 

2.1.8.9.2.7. Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывз

аимодействиячеловекаиприроды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,поле

зныхископаемых,растительногоиживотногомира.Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельныепримеры). 

2.1.8.9.3. Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

2.1.8.9.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек.2.1.8.9.3.2.Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучёто

м 

транспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобществен

ных местах,зонахотдыха,учреждениях культуры). 

2.1.8.9.3.3. Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучётомдорожн

ыхзнаковиразметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользова

ниясамокатаидругихсредствиндивидуальноймобильности. 
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2.1.8.9.3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетскихра

звлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

2.1.8.9.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует 

освоениюрядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныху

чебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивн

ыхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

2.1.8.9.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как 

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуютформирова

ниюумений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасног

о 

поведениявсредеобитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,фо

рма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к

 определённойприроднойзоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприродной 

зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенных учителем вопросов. 

2.1.8.9.4.2. Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальны

хучебныхдействийспособствуетформированиюумений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в 

разныхформах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасногоиспользованияэлектронныхобразовательныхиинформационныхресу

рсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающеммиресловари,справочники,энциклопедии,втомчислеиинформацион
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но-телекомуникационнуюсеть«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на 

основедополнительнойинформации,подготавливатьпрезентацию,включаявнеёи

ллюстрации,таблицы,диаграммы. 

2.1.8.9.4.3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособст

вуютформированиюумений: 

ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,до

лг,соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемир

ного природного икультурногонаследия; 

характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличны

хсистеморганов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма

; 

создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривы

чек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств:отзывчивости,добро

ты,справедливостии других; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезо

нныхизменений,особенностейжизниприродных зон,пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийской

Федерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(в

рамкахизученного). 

2.1.8.9.4.4. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютфо

рмированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи;предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректироватьучебныедействияпринеобходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над 
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ошибками;находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричин

ы. 

2.1.8.9.4.5. Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:в

ыполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразных 

ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого 

коллектива;ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместной 

деятельности,объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда,использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья ижизнидругихлюдей. 

2.1.8.10. Планируемые результаты освоения программы по 

окружающемумируна уровненачальногообщегообразования. 

2.1.8.10.1. Личностные результаты освоения программы по 

окружающемумирухарактеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсятр

адиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должныотражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, вчасти: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

пониманиеособойролимногонациональнойРоссии всовременноммире; 
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осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принад

лежностикроссийскомународу,ксвоейнациональнойобщности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,у

важения ксвоемуи другимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправ

и ответственности человека как членаобщества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

принятиесуществующихвобщественравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсян

апроявлениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидогов

ариваться,неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизиче

ского иморальноговредадругимлюдям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественнойкультуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и 

интересакразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего 

идругихнародов; 

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятель

ности,вразных видаххудожественнойдеятельности. 

4) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьного благополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихл

юдей)образажизни;выполнениеправилбезопасногоповедениивокружающейсред

е(втом числеинформационной); 

приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноео
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тношение кфизическомуипсихическомуздоровью; 
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5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, 

навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпро

фессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологическихнормповедения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействи

й,приносящих вредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностипознаниядляразвитиячеловека,необходимостисамообр

азованияисаморазвития; 

проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любозн

ательностиисамостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втомчислесиспользов

анием различных информационныхсредств. 

2.1.8.10.2. Врезультатеизученияокружающегомиранауровненачальногооб

щегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсал

ьные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеят

ельность. 

2.1.8.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциаль

нойсредыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядейс

твительности; 

наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина –

следствие;изменения во времении впространстве); 
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сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравне

ния,устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных

инаблюденияхнаосновепредложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)задачинаоснове предложенногоалгоритма. 

2.1.8.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебныхдействий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливы

двинутомупредположению)наблюдения,несложныеопыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироват

ьвозможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхили 

сходныхситуациях; 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также всоциуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

егорезультатыи другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

поустановлениюособенностейобъектаизученияи связеймеждуобъектами(часть 

–целое,причина‒следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 
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2.1.8.10.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинфор

мациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникпо

лученияинформациисучётомучебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномв

иде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилина основепредложенногоучителемспособа еёпроверки; 

находить и использовать для решения учебных задач

 текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,

таблицу,иллюстрацию; 

соблюдать правила  информационной безопасности в

 условияхконтролируемого доступа в

 информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,

высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 

2.1.8.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оцениватьвыступленияучастников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиарг

ументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своейправоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотн

ошениек собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной 



270 
 

мыслитекстаоприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюден

ийиопытнойработы,подкреплятьих доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст

 обизученныхобъектахиявленияхприроды,событиях 

социальнойжизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с

 возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыид

ругие)ктекстувыступления. 

2.1.8.10.2.5. У обучающегося будут сформированы

 умениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсаль

ныхучебныхдействий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия

 порешениюучебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций.2.1.8.10.2.6.Уобучающегосябудутсформированыумениясамокон

троляи 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных 

действий:осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьих 

причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучи

теля); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматрив

атьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдля 

здоровьяи жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

своюоценкусоценкой учителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимо
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стикорректироватьих. 

2.1.8.10.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятел

ьности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного 

решенияучебной(практической)задачи;активноучаствоватьвформулировании 
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краткосрочныхидолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученно

го материала поокружающемумиру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойрабо

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливорасп

ределятьи 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

недопускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участиявзрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

2.1.8.10.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичл

еновсвоейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейн

ымценностямитрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедения всоциуме 

и наприроде; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 

страны;приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьных 

традицийипраздников,традицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,

иприродныематериалы,частирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),гр

уппыживотных (насекомые,рыбы,птицы,звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родномкраедикорастущиеикультурныерастения,дикихидомашнихживотных;сез

онные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделятьихнаиболее

существенныепризнаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотным
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и; 
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

ииндивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесво

ейместности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьтемпературувозд

уха) иопыты подруководствомучителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношение

кприроде; правилаповедениявбыту,вобщественных местах; 

соблюдатьправилабезопасностинаучебномместеобучающегося;вовремяна

блюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкрано

м; 

соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены;соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехо

да; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневни

ком и электронными образовательными и информационными 

ресурсами.2.1.8.10.4.Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконц

у 

обученияво2классеобучающийсянаучится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион 

иего главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб,флаг)и своегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоего 

народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедения всоциуме ина природе; 

распознавать изученныеобъектыокружающегомирапо 

ихописанию,рисунками фотографиям,различатьихвокружающеммире; 
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народовродного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного 

края;трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокра

я; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюденияиопыты сприроднымиобъектами,измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрир

ующиезначение природы вжизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученныекультурныеобъекты(достопримечательностиродногокрая,музейныеэк

спонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученныеприродныеобъектыиявления, втомчислезвёзды,созвездия,планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложенны

мпризнакам; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,ко

мпасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 

иобществе; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оценивать

примерыположительногоинегативногоотношениякобъектамприроды,проявлени

явнимания,помощилюдям,нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаи метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав

информационно-коммуникационнуюсеть«Интернет»; 
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безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощью

учителя (при необходимости). 

2.1.8.10.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К 

концуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,фл

аг); 

проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения 

всоциуме; 

приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостоприме

чательностей родного края; столицы России, городов РоссийскойФедерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуренародовРоссии; 

показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира;различатьрасходыи доходы семейногобюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

ифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

сприроднымиобъектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудова

ния и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведенияопытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводитьпростейшуюклассификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойпри

роды; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,в

ыделяяих существенныепризнакиихарактерные свойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаи 

извлеченияинформации,ответовна вопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляоб
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ъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека;фиксиров

ать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы;создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияопр

ироде,человекеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водного

и авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойа

ктивностиипринципыздорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 

дома;соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасно использовать  персональные данные в

 условияхконтролируемого  доступа в

 информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессендж

ерах. 

2.1.8.10.6. Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобу

ченияв4классеобучающийсянаучится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонар

одаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территориюРоссии); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдея
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телей 

векамиипериодамиисторииРоссии; 

рассказывать 

огосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисторииРоссии,

наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родногокрая; 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсу

щественныепризнаки,втомчисле государственнуюсимволикуРоссииисвоего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

иливыдвинутомупредположениюнесложныенаблюдения,опытысобъектамиприр

одысиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительных 

приборов,следуяправилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

поихописанию,рисунками фотографиям,различатьих вокружающеммире; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельно

выбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 

внешнихпризнакови известныххарактерныхсвойств; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявл

енийипроцессоввприроде(втомчислесменыдняиночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причинысменыприродныхзон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

вРоссиии за рубежом (впределахизученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

оприродеиобществе; 

использовать различные источники информации для поиска и 

извлеченияинформации,ответовна вопросы; 
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соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизнич

еловека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектовтранспортнойинфраструктурынаселённогопункта,втеатрах,кинотеатра

х,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиот

екахи других); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеи

других средствахиндивидуальноймобильности; 

осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицирован

нойинформации вИнтернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронныхобразовательныхиинформационныхресурсов. 

2.1.9 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» 

2.1.9.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(предметнаяобласть«Основырели

гиозных культур и светской этики») (далее соответственно – программа 

поОРКСЭ,ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоосновамрелигиозныхкультурисв

етской этики. 

2.1.9.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияОРКСЭ,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодерж

анияи планируемым результатам. 

2.1.9.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепр

едлагаютсядляобязательногоизученияв4классенауровненачальногообщегообраз

ования. 

2.1.9.4. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭвключаю

тличностные,метапредметныерезультаты,атакжепредметныедостиженияобучаю

щегосязавесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования. 
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2.1.9.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.9.5.1. ПрограммапоОРКСЭнауровненачальногообщегообразованиясос

тавленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атакже ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральнойрабочейпрограмме воспитания. 

2.1.9.5.2. ПрограммапоОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основыбуддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозныхкультурнародовРоссии»,«Основысветскойэтики».Выбормодуляосу

ществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолет

них обучающихся. 

2.1.9.5.3. ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезуль

таты по каждому учебному модулю. При конструировании 

планируемыхрезультатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представлены 

вФГОСНОО,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Общиерезультаты

содержатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений, 

которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого 

модуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4класс),всерезультатыобученияпр

едставляютсязаэтотпериод.ЦельюпрограммыпоОРКСЭявляетсяформированиеу

обучающегосямотивациикосознанномунравственномуповедению,основанному 

назнаниииуважениикультурныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонар

одаРоссийскойФедерации,атакжекдиалогуспредставителямидругихкультур и 

мировоззрений. 

2.1.9.5.4. ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 

знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийс

кой,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветскойэтикипо

выборуродителей(законныхпредставителей); 
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развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

иценностейвжизниличности,семьи,общества; 

обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ра

нееполученныхобучающимися,формированиеценностно-

смысловойсферыличностисучётоммировоззренческихикультурныхособенносте

йи потребностей семьи; 

развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномиров

оззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологическийпринципреализациипр

ограммыпоОРКСЭ–

культурологическийподход,способствующийформированиюуобучающихсяперв

оначальныхпредставленийокультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(прав

ославия,ислама,буддизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике,ос

нованнойнаконституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина вРоссийскойФедерации. 

2.1.9.5.5. КультурологическаянаправленностьпрограммыпоОРКСЭспосо

бствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалахи 

ценностях религиозных и светских традиций народов Российской 

Федерации,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности,осоз

нанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

историиикультуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебногопредмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельностиобучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра 

подеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленной

цели,находитьвербальныесредствапередачиинформацииирефлексии.Деятельнос

тныйподход,основывающийсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроц

ессеактивноговзаимодействияобучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точекзренияи другие. 
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2.1.9.5.6. Предпосылкамиусвоенияобучающимисясодержанияпрограмм

ы по ОРКСЭ являются психологические особенности 

обучающихся,завершающих обучение на уровне начального общего 

образования: интерес 

ксоциальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого.Естественн

аяоткрытостьобучающихсяуровняначальногообщегообразования,способностьэ

моциональнореагироватьнаокружающуюдействительность,остро реагировать 

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту другихлюдей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорбленийстановится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме 

ипринятиюихкакруководстваксобственномуповедению.Вместестемвпроцессеоб

учениянеобходимоучитывать,чтообучающиесяструдомусваиваютабстрактныеф

илософскиесентенции,нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжноб

ытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальнойжизни,связан

нойспроявлениемилинарушениемнравственных,этическихнорм,обсуждениекон

кретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

2.1.9.5.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части 

преподаванияучебныхмодулейпоосновамрелигиозныхкультурнепредусматрива

етсяподготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиознойпрактикеврелигиозной общине 

2.1.9.5.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияОРКСЭ,‒34часа 

(одинчас внеделюв4 классе). 

2.1.9.6. Содержаниеобученияв4классе. 

2.1.9.6.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 

2.1.9.6.1.1. Россия – наша Родина. Введение в православную 

традицию.Культураирелигия.Вочтоверятправославныехристиане.Доброизловпр

авославной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрес



284 
 

ки,церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники.Христианскаясемьяи её ценности. 

2.1.9.6.1.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональн

ого имногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.1.9.6.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 

2.1.9.6.2.1. Россия–

нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухамм

ад–образецчеловекаиучительнравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло 

висламскойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовькближнему.Отношен

иектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть.Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипро

ведения.Искусство ислама. 

2.1.9.6.2.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональн

ого имногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.1.9.6.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

2.1.9.6.3.1. Россия–

нашаРодина.Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. 

Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуреиеёценности.БуддизмвРоссии. 

Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Буд

дийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддий

скойкультуре. 

2.1.9.6.3.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональн

ого имногоконфессиональногонарода России. 

2.1.9.6.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

2.1.9.6.4.1. Россия–



285 
 

нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию. Культура и религия. 

Тора – главная книга иудаизма. 

Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.Пророкииправедник

ивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеёустройство.С

уббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизмав 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:егоустройствоиособенности.Еврейскиепраз

дники:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

2.1.9.6.4.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональн

ого имногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.1.9.6.5. Модуль «Основы религиозных культур народов 

России».2.1.9.6.5.1.Россия–нашаРодина.Культураирелигия.Религиозная 

культуранародовРоссии.Мировыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священныек

нигихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Хранителипредания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Доброи зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия 

имораль.Нравственныезаповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обыча

ииобряды.Праздникиикалендариврелигиях.Семья,семейныеценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разныхрелигий. 

2.1.9.6.5.2.ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонационального 

имногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.1.9.6.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

2.1.9.6.6.1. Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни 

человека.Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности вкультуре Отечества, в культурах разных народов России. 

Государство и 

моральгражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударствекакисточникросси

йскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
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время.Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейныеценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственнаянорма.Методынравственного самосовершенствования. 

2.1.9.6.6.2. ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональн

ого имногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.1.9.7. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровнен

ачальногообщегообразования. 

2.1.9.7.1. ЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровнен

ачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедени

яиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форми

рованиявнутреннейпозицииличности. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразованияуобу

чающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувств

о гордости засвою Родину; 

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсв

оюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

пониматьзначениягуманистическихидемократическихценностныхориентаций,

осознаватьценностьчеловеческойжизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия 

жизниличности,семьи,общества; 

осознаватьправогражданинаРоссийскойФедерацииисповедоватьлюбуютр

адиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакой религии; 

строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуника

ции: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважатьдругое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или катеизму; 

соотносить своипоступкис нравственными ценностями, принятыми 
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вроссийскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовРоссии,

терпимостькпредставителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, 

проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвоб

щении,желаниепри необходимостиприйти напомощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственнойкультуре,стремитьсяанализироватьсвоёповедение,избегатьнегатив

ныхпоступкови действий,оскорбляющихдругих людей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховным

ценностям. 

2.1.9.7.2. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверс

альные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеят

ельность. 

2.1.9.7.2.1. Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебнойдеятельности,поиска оптимальныхсредствихдостижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярез

ультата, 

вноситьсоответствующиекоррективывпроцессихреализациинаосновеоценкииуч

ётахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуни

кативныхситуациях,использованиеречевыхсредствисредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативных 

ипознавательныхзадач; 

совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияин

формационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 
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овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,

осознанногопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуни

кации; 

овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признаватьвозможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметьсвою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точкузренияи оценкусобытий; 

совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятель

ности, умения определять общую цель и пути её достижения, 

уменийдоговариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

оцениватьсобственноеповедениеи поведениеокружающих. 

2.1.9.7.2.2. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогич

ескиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества–

мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм,благотворительность,атакжеиспо

льзуемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных 

задач:сравнивать,анализировать,обобщать,подготавливатьвыводынаосновеизуч

аемого фактическогоматериала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения,обосновыватьс

воисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенного 

образца. 

2.1.9.7.2.3. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформ
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ациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватье

ёпринадлежностькопределённойрелигиии(или)кгражданскойэтике; 

использовать разные средства для получения информации в 

соответствииспоставленнойучебнойзадачей (текстовую,графическую, видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалув 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условияхконтролируемого входа); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточник

ах,спомощьюучителя,оцениватьеёобъективностьиправильность. 

2.1.9.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхп

ритч,сказаний,произведенийфольклораихудожественнойлитературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих 

проблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросы

ивысказыватьсвоёмнение,проявлятьуважительноеотношениексобеседникусучёт

ом особенностей участниковобщения; 

создаватьнебольшиетексты-описания,тексты-

рассуждениядлявоссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных врелигиозных ученияхи светской этике. 

2.1.9.7.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизац

ииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосущест

влении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях,контролироватьсостояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополу

чия,предвидетьопасныедляздоровьяижизниситуациииспособыихпредупрежден

ия; 

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясь
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нанравственныеправилаинормысовременногороссийскогообщества,проявлятьс

пособностьксознательномусамоограничениювповедении; 

анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативно

гоотношениякокружающемумиру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельн

ости); 

выражатьсвоёотношениеканализируемымсобытиям,поступкам,действиям:

одобрятьнравственныенормыповедения,осуждатьпроявлениенесправедливости,

жадности, нечестности,зла; 

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету, 

желание больше узнавать о других религиях и правилах светскойэтикии 

этикета. 

2.1.9.7.2.6. Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятел

ьности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловымкачествам,корректновысказыватьсвоипожеланиякработе,спокойноприн

иматьзамечанияксвоейработе,объективно ихоценивать; 

владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,ру

ководить,терпеливоиспокойно разрешатьвозникающиеконфликты; 

подготавливатьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом 

ивидеопрезентацией. 

2.1.9.7.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпо отдельным темампрограммыпоОРКСЭ: 

2.1.9.7.3.1. Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости

 нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийч

еловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийских
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традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакисточникаиосно

выдуховногоразвития, 

нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 

идеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойку

льтуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,отве

тственность,послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианско

гонравственногоидеала,объяснять«золотоеправилонравственности»вправославн

ойхристианской традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведен

ия(своих идругих людей)спозицийправославнойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении

(картинемира)вправославии,вероученииоБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–Библии(ВетхийЗавет,Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых,священнослужителях,богослужениях,молитвах,Таинствах(общеечислоТ

аинств,смыслТаинствКрещения,Причастия,Венчания,Исповеди),монашествеи 

монастыряхвправославнойтрадиции; 

рассказыватьоназначениииустройствеправославногохрама(собственнохра

м,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме,общениясмирянам

ии священнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресени

еХристовоиРождествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной 
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семье,обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам,православныхсемейныхц

енностей; 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(

православныйкрест) изначение вправославнойкультуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

обиконописи,выделятьиобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении 

православнойрелигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими 

словами 

объяснятьрольправославиявстановлениикультурынародовРоссии,российскойку

льтурыигосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюправославногоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,р

егионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

ипредставлениюеёрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм религиозной культуры и внутренней 

установкиличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима

ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничествапоследователей традиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),на

родыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторически являются 

православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре,традиции. 
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2.1.9.7.3.2. Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность 

умений:выражать своими словами первоначальное

 понимание сущности 

духовногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлен

ийосебе,людях,окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости

 нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийч

еловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийских

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакисточникаиосно

выдуховногоразвития, 

нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиознойморали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, вобщениии деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

исламскойкультуре,традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность,сп

раведливость,честность,великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,

достойноеповедение,стремлениек знаниям); 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведен

ия(своихидругихлюдей)спозицийисламскойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еёосновах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни 

пророкаМухаммада,оправедныхпредках,оритуальнойпрактикевисламе(намаз,ха

дж,пост,закят, дуа,зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормахповеденияв мечети,общения сверующимиислужителямиислама; 
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рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской 

семье,обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к 

отцу,матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм 

отношений 

сдальнимиродственниками,соседями,исламскихсемейныхценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смыслиохарактеризоватьназначениеисламскогоорнамента; 

рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозных

напевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,

одежде; 

излагать основные 

историческиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадициивРоссии,

своимисловамиобъяснятьрольисламав 

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюисламского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еёрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм религиозной культуры и внутренней 

установкиличностипоступатьсогласносвоей совести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима

ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),на

родыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторически являются 
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православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностич

еловеческойжизнивисламскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

2.1.9.7.3.3. Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность 

умений:выражать   своими   словами   первоначальное   понимание   

сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающей действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосоверш

енствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховн

ых и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, 

российского общества как источника и основы духовного 

развития,нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиознойморали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, вобщениии деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийскойкультуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 

ответственность, благиеи неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в 

себе,постоянствоперемен,внимательность),основныхидей(учения)Буддыосущно

сти человеческой жизни, цикличности и значения сансары, 

пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков,значениепонятий«правильн

оевоззрение»и «правильное действие»; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведен

ия(своих идругих людей) спозицийбуддийской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении
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(картинемира)вбуддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах),бодхисатвах,Вселен

ной,человеке,обществе,сангхе,сансареинирване,пониманиеценностилюбойформ

ыжизникаксвязаннойсценностьючеловеческойжизнии бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле 

принятия,восьмеричномпути икарме; 

рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедени

явхраме,общения смирскимипоследователямииламами; 

рассказыватьопраздниках вбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье,обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам,буддийскихсемейныхцен

ностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизн

ачение вбуддийской культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении 

буддийскойрелигиозной традиции в истории и в России, своими словами 

объяснять 

рольбуддизмавстановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосу

дарственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюбуддийского исторического и культурного наследия в своей 

местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипред

ставлениюеёрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм религиозной культуры и внутренней 

установкиличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима
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ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),на

родыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторически являются 

православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре,традиции. 

2.1.9.7.3.4. Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность 

умений:выражать   своими   словами   первоначальное   понимание   

сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости

 нравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийч

еловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийских

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакисточникаиосно

выдуховногоразвития, 

нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, 

ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 

идеятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

иудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сост

радание,ответственность,послушание,исполнениезаповедей,борьбасгрехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 
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всего,Десятизаповедей)вжизничеловека,объяснять«золотоеправилонравственно

сти»виудейскойрелигиозной традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведен

ия(своих идругих людей) спозицийиудейскойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основныхпринципах 

иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о 

Талмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях,молитва

х; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, 

нормахповедениявсинагоге,общения с мирянамиираввинами; 

рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включаяРош-а-

Шана,Йом-Киппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанн

остей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 

матери,братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских 

традиционныхсемейныхценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл(магендовид)и значение веврейскойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии

,религиозныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,

одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерритори

и России, своими словами объяснять роль иудаизма в 

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюиудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлениюеё результатов; 
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приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм религиозной культуры и внутренней 

установкиличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима

ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвик 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),на

родыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторически являются 

православие,ислам,буддизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностич

еловеческойжизнивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

2.1.9.7.3.5. Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированнос

тьумений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающей действительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосоверш

енствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховн

ых и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, 

российского общества как источника и основы духовного 

развития,нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционныхрелигияхРоссии(православие,ислам,буддизм,иудаизм),ихзначени
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иввыстраиванииотношений всемье,междулюдьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода,ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиознойкультуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме),о

бъяснять 

«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами,заповедямивтрадиционныхрелигиях народовРоссии; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма,иудаизма,обоснователяхрелигий; 

рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания 

ислужителяхрелигиозногокульта(священники,муллы,ламы,раввины),религиозн

ыхобрядах,ритуалах, обычаях (1–2примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов)традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах,общенияс верующими; 

рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не 

менееодногорелигиозногопраздника каждойтрадиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье(православие,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейныхцен

ностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения 

ктруду, учениювтрадиционныхрелигиях народовРоссии; 

распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРосси

и(православия,ислама,буддизма,иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяс

нятьсвоимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народовРоссии (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 
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танкопись),главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,языкипоэтикарелиг

иозныхтекстов,музыкиилизвуковойсреды); 

излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционныхрелигийвста

новлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударстве

нности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюисторическогоикультурногонаследиятрадиционныхрелигийнародовРо

ссиивсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыемес

та),оформлениюи представлениюеёрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм религиозной культуры и внутренней 

установкиличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима

ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностич

еловеческойжизнивтрадиционных религияхнародовРоссии. 

2.1.9.7.3.6. Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающей действительности; 
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выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосоверш

енствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховн

ыхинравственныхценностей,духовно-нравственнойкультурынародов 

России, российского общества как источника и основы духовного 

развития,нравственного совершенствования; 

рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и 

поведениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,к

онституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

вРоссии; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветск

ойэтики(справедливость,совесть,ответственность,сострадание,ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в 

добро,человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вотношенияхм

еждулюдьмивроссийскомобществе,объяснять«золотоеправилонравственности»; 

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжи

зничеловека,семьи,народа,обществаигосударства,умениеразличатьнравственны

енормыи нормыэтикета,приводитьпримеры; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведен

ия(своихидругихлюдей)спозицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики:любовькРодине,росси

йскийпатриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти 

предков,историческогоикультурногонаследияиособенностейнародовРоссии,рос

сийского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени 

любогочеловека,любовькприроде,заботао животных,охрана окружающейсреды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,об

щества,российскихпраздниках(государственные,народные,религиозные, 

семейные праздники), российских государственных 
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праздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках(немен

еедвух 

разныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздникахвсвоёмрегионе(немене

еодного),оролисемейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосн

ове российских традиционных духовных ценностей (семья – союз 

мужчиныиженщинына основевзаимнойлюбвидлясовместной жизни, 

рожденияивоспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и 

забота детей онуждающихся в помощи родителях, уважение старших по 

возрасту, предков),российских традиционныхсемейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику 

своегорегиона,объяснятьеёзначение,выражатьуважениероссийскойгосударствен

ности, законов в российском обществе, законных интересов и 

правлюдей,сограждан; 

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельн

ости,предпринимательствавРоссии,выражатьнравственнуюориентациюнатрудо

любие,честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурны

хи природныхдостопримечательностях своего региона; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

ипатриотизмавистории России; 

объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениир

оссийской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюисторическогоикультурногонаследиянародовРоссии,российскогообще

ствавсвоейместности,регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсиспользование

м этических норм российской светской (гражданской) 

этикиивнутреннейустановки личностипоступатьсогласно своейсовести; 
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выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,о

тношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания,понима

ниероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпр

имеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданско

го)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для 

которыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностич

еловеческойжизни вроссийской светской(гражданской)этике. 

2.1.10 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Изобразительноеискусство». 

2.1.10.1. Федеральнаярабочая  программа  по  учебному  предмету 

«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть«Искусство»)(далеесоответств

енно–

программапоизобразительномуискусству,искусство)включаетпояснительнуюза

писку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизоб

разительномуискусству. 

2.1.10.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияизобразительногоискусства,местовструктуреучебногоплана,атакжепод

ходыкотборусодержания и планируемым результатам. 

2.1.10.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которы

е предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровненачального общегообразования. 

2.1.10.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительн

омуискусствувключаютличностные,метапредметныерезультаты за весь период 

обучения на уровне начального общего 

образования,атакжепредметныедостижения обучающегося 

закаждыйгодобучения. 
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Приразработкерабочейпрограммыпоизобразительномуискусствуобразова

тельнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,вт

омчислесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей,учреждени

ямикультуры,организациямикультурно-досуговой сферы 

(театры,музеи,творческие союзы). 

2.1.10.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.10.5.1. Программапоизобразительномуискусствунауровненачального 

общего образования составлена на основе требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулирова

нныевфедеральной рабочей программе воспитания. 

2.1.10.5.2. Цельпрограммыпоизобразительномуискусствусостоитвформи

рованиихудожественнойкультурыобучающихся,развитиихудожественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениямдействительности 

путём освоения начальных основ художественных 

знаний,умений,навыковиразвитиятворческого потенциалаобучающихся. 

2.1.10.5.3. Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвит

иедуховнойкультурыобучающихся,формированиеактивнойэстетическойпозици

ипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизнилюдей. 

2.1.10.5.4. Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуохватыв

аетвсеосновныевидывизуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыгра

фики,живописиискульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, 

архитектуруидизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприяти

яприроды, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительскихнавыков,художественномувосприятиюпредметно-

бытовойкультуры. 
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2.1.10.5.5. Важнейшейзадачей  является  формирование  активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в 

еёархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальнойипространственной среды,впониманиикрасотычеловека. 

2.1.10.5.6. Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализован

ы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять 

задачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы(присохраненииуче

бноговременинавосприятиепроизведенийискусстваиэстетическогонаблюденияо

кружающей действительности). 

2.1.10.5.7. Программапоизобразительномуискусствузнакомитобучающи

хсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымр

азнообразиемхудожественныхматериалов.Практическая художественно-

творческая деятельность занимает 

приоритетноепространствоучебноговремени.Приопоренавосприятиепроизведен

ийискусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

преждевсего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практическогорешенияхудожественно-творческихзадач. 

2.1.10.5.8. Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуструкту

рированокаксистематематическихмодулей.Изучениесодержаниявсехмодулей 

в1–4классахобязательно. 

2.1.10.5.9. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразител

ьногоискусства–135часов:в1классе–33часа(1часвнеделю),во2 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4классе–34часа (1час 

внеделю). 

2.1.10.6. Содержание обучения в 1 

классе.2.1.10.6.1.Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального

 илигоризонтальногоформаталиставзависимостиотсодерж

анияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейного 
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рисункаи их особенности.Приёмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–

навыкавидениясоотношениячастейцелого (наосноверисунковживотных). 

Графическоепятно  (ахроматическое)  и  представление  о  силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

2.1.10.6.2. Модуль«Живопись». 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», 

кисти,бумагацветная ибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждымцветом.Навыкисмешения красокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

визображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Ра

звитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные

 цветовыесостояния времён года. Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная 

техника.Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

2.1.10.6.3. Модуль«Скульптура». 

Изображениев объёме.Приёмыработыс пластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народныххудожественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка 

или повыборуучителя сучётом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручива

ния,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумаги икартона. 
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2.1.10.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

уроканаосновефотографий).Эмоционально-

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-прикладного искусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнамент

ы геометрические и растительные. Декоративная композиция в 

кругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательноевед

ение работы над изображением бабочки по представлению, 

использованиелиниисимметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка(илиповыборуучителя с учётом местныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складываниябумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складываниябумаги. 

2.1.10.6.5. Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире(пофотографиям),обсуждениеособенностейисоставных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмныхпростых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 

надрезания ивырезаниядеталей;использование приёма симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогорода

избумаги,картонаили пластилина. 

2.1.10.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

иэмоционального содержания детскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 
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предметнойсредыжизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойи 

эстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательныхустановок учителя всоответствиисизучаемой темой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,ил

искартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.Васнецоваидруги

е повыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзна

ний и творческих практических задач – установок наблюдения. 

Ассоциацииизличногоопытаобучающихсяиоценкаэмоциональногосодержанияп

роизведений. 

2.1.10.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительных 

впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихиз

учаемойтеме. 

2.1.10.7. Содержание обучения во 2 

классе.2.1.10.7.1.Модуль «Графика». 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейн

огорисункаиих свойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства 

графическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостили

ста:сгущение,разброс,доминанта,равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на 

основерисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на 

листебумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлыеитёмныечастипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимате
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льно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера.Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистическогожанра. 

2.1.10.7.2. Модуль«Живопись». 

Цветаосновныеисоставные.Развитиенавыковсмешиваниякрасокиполучен

ия нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков 

идвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью.Цветтёплыйи холодный– цветовой контраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительностьцветовых 

состоянийи отношений. 

Цветоткрытый–

звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 

исоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер 

– повыборуучителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образму

жскойили женский). 

2.1.10.7.3. Модуль«Скульптура». 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки–

сказочногоживотногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопромыс

ла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиепов

ыборуучителясучётомместныхпромыслов).Способлепкивсоответствиистрадици

ямипромысла. 

Лепкаживотных(например,кошки,собаки,медвежонка)спередачейхарактер

нойпластикидвижения.Соблюдениецельностиформы,еёпреобразованиеи 

добавление деталей. 
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Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилина 

тяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойформы. 

2.1.10.7.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока),например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное 

сопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-

прикладногоискусства(например,кружево,вышивка,ювелирныеизделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаяко

мпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизобра

женияживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновские,дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётомместныххудожественныхпромыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль вжизнилюдей. 

2.1.10.7.5. Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, 

разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепростра

нствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягео

метрическихтел–параллелепипедовразнойвысоты,цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и 

складываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.Памятникиотеч

ественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактером 

здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа(иллюстрациясказки повыборуучителя). 

2.1.10.7.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

иэмоционального содержания детскихработ. 

Художественноенаблюдениеприродыикрасивыхприродныхдеталей, 

анализихконструкциииэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукотвор
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нымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(наприме

р,кружево,шитьё,резьбаи роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветовогосостояниявприроде.Произведения И.И.Левитана,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(например,пр

оизведений В.В.Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведенияВ.В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, 

характерадвижения,пластики. 

2.1.10.7.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидру

гомграфическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка,ластик,заливкаидругие)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(нап

ример,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 

наоснове темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в 

синейночи»,«Перожар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб.Доминанта.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соот

ветствующих изучаемой теме. 

2.1.10.8. Содержание обучения в 3 

классе.2.1.10.8.1.Модуль«Графика». 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рис

унок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста.Расположениеиллюстраций и текстана разворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рис
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унокоткрыткиилиаппликация.Эскиз плаката или афиши.

 Совмещение шрифта и изображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийиф

отографийархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположениечастей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с 

ярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

2.1.10.8.2. Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши 

иликарандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: 

эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкап

овыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,воз

можно совмещениеснаклейкамиввидеколлажа илиаппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-

автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьобучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 

дляизображениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейланд

шафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием 

натуры.Выражениев портрете(автопортрете) характерачеловека, 

особенностейеголичностисиспользованиемвыразительныхвозможностейкомпоз

иционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпропорцийимимикилица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения 

вкомпозициюдополнительныхпредметов. 

2.1.10.8.3. Модуль«Скульптура». 
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Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеей

одушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругих 

материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэ

тогоперсонажа путёмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(п

осюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульпт

уре.Работас пластилиномили глиной. 

2.1.10.8.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосудыиз 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

ХохломыиГжели(или втрадициях другихпромысловповыборуучителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

созданиеорнаментапри помощи печаток илиштампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередованиямотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве. 

Рассматриваниепавловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, 

например,ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцв

етов. 

2.1.10.8.5. Модуль«Архитектура». 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательнос

тей города или села. Работа по наблюдению и по 

памяти,наосновеиспользованияфотографийиобразных представлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспол

ьзованиембумаги,картона, 

пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуально
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) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в видеколлективной 

работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

идругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуально). 

2.1.10.8.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

иобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира–

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурныедосто

примечательности(повыборуучителя), ихзначение всовременном мире. 

Виртуальное путешествие:памятники архитектурыв МосквеиСанкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:

ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,Государствен

ныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительныхискусств имени А.С. 

Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи 

игалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудожественныемузеи 

(выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 

увлекательностипосещениямузеев;посещениезнаменитогомузеякаксобытие;инт

ерескколлекциимузея и искусствувцелом. 

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначени

юпроизведений вжизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре –

определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержанияпроизведенийсходногосюжета(например,портреты,пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. 

Поленова,И.К.Айвазовскогои других. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов: 

В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидругих. 

2.1.10.8.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосприя

тию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разныенаправления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, 

догоняют,улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэтымашинок,птичек,облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента

 орнамента(паттерна), его копирование, многократное 

 повторение, в том  числе

 споворотамивокругосирисунка,исозданиеорнамента,восновекоторого

раппорт.Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомре

дакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотогра

фииишрифтадлясозданияплакатаилипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости,

контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(

повыборуучителя). 

2.1.10.9. Содержание обучения в 4 

классе.2.1.10.9.1.Модуль «Графика». 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображе

нияпомереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитонального 

контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба,сидящаяи 

стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийраз

ныхнародов. 

Изображениегорода–

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломаст
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еров(смешаннаятехника). 

2.1.10.9.2. Модуль«Живопись». 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозици

й(горный,степной,среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению 

сразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииреб

ёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портретперсонажапо представлению(извыбранной культурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

натемыпраздниковнародовмираиливкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

2.1.10.9.3. Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомпле

ксами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

илиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

2.1.10.9.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме

 иназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторого

онприменяется.Особенностисимволовиизобразительныхмотивовворнаментахра

зныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидругие. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаирос

пись,украшениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивка,декорголовных 

уборовидругие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русскойкультуры,каменнаярезьба,росписистен,изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 

иобереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разныхсословий,связьукрашения костюмамужчинысродом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 
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Своеобразие одежды разных эпох и 

культур.2.1.10.9.5.Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающейприродой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство 

(каркасный дом);изображениетрадиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумагиилиизображениенаплоскостивтехникеаппликацииеёфасадаитрадиционно

годекора.Пониманиетеснойсвязикрасотыипользы,функциональногоидекоратив

ного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разныевидыизби 

надворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,г

лава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурн

ая доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий 

храм,готическийилироманский собор,мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор.Красотаи 

мудростьв организации города,жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаслед

ия. 

2.1.10.9.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.   Васнецова,В.И.  

Сурикова,  К.А.  Коровина,  А.Г.  Венецианова,  А.П.    

Рябушкина,И.Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкульт

уры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

даВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо (и других по выборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новго

родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 
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учётомместныхархитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских).Памятники 

русскогодеревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитект

урных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Произведенияпр

едметно-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональных 

культурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:Могила

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградскойбитвы»на Мамаевомкургане (идругиеповыборуучителя). 

2.1.10.9.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушнойперспективы:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективн

ыхсокращений,цветовыхи тональныхизменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометри

ческих фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянногодома(избы)иразличныхвариантовегоустройства.Моделированиекон

струкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(например,юрта,каркасныйдом,втомчисле сучётом местныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометри

ческихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославн

ыйсобор,готическийили романскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурили на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различныхфаздвижения.Созданиеанимациисхематическогодвижениячеловека(п

рисоответствующих техническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 
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фазыдвижения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простоеповторяющеесядвижение своегорисунка. 

Созданиекомпьютерной презентации 

впрограммеPowerPointнатемуархитектуры,декоративногоиизобразительногоиск

усствавыбраннойэпохиилиэтнокультурных традиций народовРоссии. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

2.1.10.10. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразитель

номуискусствунауровненачального общегообразования. 

2.1.10.10.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразитель

номуискусствунауровненачальногообщегообразованиядостигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедени

яиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форми

рованиявнутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиел

ичностныерезультаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине –России; 

ценностно-

смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациякпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномууч

астиювсоциально-значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности;интерескпроизведения

мискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравственностиигуманизма,

уважительногоотношенияиинтересаккультурнымтрадициями 

творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениеобучающимисяс
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одержаниятрадицийотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народн

ом,декоративно-прикладномиизобразительном искусстве. 

Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессевосп

риятияиосвоениявличнойхудожественнойдеятельностиконкретныхзнанийо 

красотеимудрости,заложенных вкультурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричаст

ности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщениеобучающихсякценностямотечественнойимировойкультуры.Учебны

йпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародовикрасотын

ациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаютусло

виядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлени

ючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественногоразвитияобучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,ко

нцентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебныезадания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством 

помогаютобучающемусяобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетворческих

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

ичленаобщества. 

Эстетическое воспитание–важнейший компонент и условие 

развитиясоциально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений 

опрекрасномибезобразном,овысокоминизком.Эстетическоевоспитаниеспособст

вуетформированиюценностныхориентацийобучающихсявотношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также 

вотношенииксемье,природе,труду,искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоциональноок
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рашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессеразвитиянавыковвосприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюде

нийвхудожественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпр

ивыполнениизаданийкультурно-исторической 

направленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства.Формированиеэстетическихчувствспособствуетактивномунеприятию

действий,приносящихвредокружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворенияотсозданияреального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,т

ворческаяинициатива,пониманиеэстетикитрудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с 

одноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективнуюработу–

обязательныетребованиякопределённым заданиям по программе. 

2.1.10.10.2. В результате изучения изобразительного искусства на 

уровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпозна

вательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеуче

бныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные 

способности:характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по

 заданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформип

редметов; 
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сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовме

ждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеив 

изображении(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиц

ии; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийв

пространственнойсредеиплоскостном изображении. 

2.1.10.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхунивер

сальных учебныхдействий: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействиявпроцессеосвое

ниявыразительныхсвойствразличныххудожественных материалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятель

ноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебныхустановок в процессе 

восприятия произведений изобразительного 

искусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностяхобъектовисостоянияприроды,предметногомирачеловека,городско

йсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явленияприродыипредметно-пространственнуюсредужизни человека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическимидр

угимучебнымустановкампорезультатампроведённого наблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментови 
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декоративныхкомпозиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназ

начениювжизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

вкачествеинструмента анализасодержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент 

познания. 

2.1.10.10.2.2. Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинфор

мациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;работатьсэ

лектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернет

а,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыидетски

екниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформац

ию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах исхемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбраннуюте

му и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

вотечественныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галер

еи)наосновеустановоки квестов,предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

2.1.10.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения 

какчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного(автор– зритель),междупоколениями,международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениеко

ппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 
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пониманииобсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиуч

ётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественно

гоили исследовательского опыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозиций

ихсодержанияивсоответствиисучебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способностисопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругихлюде

й; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,принимат

ьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариватьс

я, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться ксвоейзадаче 

подостижениюобщегорезультата. 

2.1.10.10.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганиза

цииисамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителе

м; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымма

териалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоей деятельностивпроцесседостижения результата. 

2.1.10.10.3. Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепре

дметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительномуискусству: 

2.1.10.10.3.1. Модуль«Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материаловвсамостоятельной творческой работевусловияхурока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 
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основезнакомствасосредствамиизобразительногоязыка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщ

енияигеометризациинаблюдаемойформыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизо

браженияналисте. 

Выбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясо

ответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её 

всвоейпрактическойхудожественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей 

спозиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженноговрисункесодержанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахп

рограммного материала). 

2.1.10.10.3.2. Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметьпредставлениеотрехосновныхцветах;обсуждатьиназыватьассоциативные

представления, которые рождаеткаждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоёмнениесисп

ользованием опытажизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования

 результатовсмешениякрасок иполучения новогоцвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием 

зрительныхвпечатлений,организованнуюпедагогом. 

2.1.10.10.3.3. Модуль«Скульптура». 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобраз

ных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, 

формыплодов). 
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Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставлен

ияоцелостной формевобъёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания 

объёмныхформизбумагипутёмеёскладывания,надрезания, закручивания. 

2.1.10.10.3.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узороввприроде(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры,сопо

ставлятьиискатьассоциациисорнаментамивпроизведенияхдекоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные,геометрические,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельно

сти. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции(стилизованной: декоративный цветокили птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныхх

удожественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучи

телясучётомместныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельнос

типомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияоб

щегопраздника. 

2.1.10.10.3.5. Модуль«Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире(пофотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенно

стии составныечастирассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания 

объёмныхпростых геометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

вформеколлективной игровой деятельности. 



328 
 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

ипервичныенавыки анализа егостроения. 

2.1.10.10.3.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозици

й их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения 

налисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональ

ных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизниче

ловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюденияархитектурных построек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщения 

состанковойкартиной,пониматьзначениязрительскихуменийиспециальныхзнани

й;приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецоваидругиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийсярковыр

аженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

ГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетских 

книгах иотношениякнимвсоответствиисучебнойустановкой. 

2.1.10.10.3.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправл

енногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

какойцелью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композициявкадре. 

2.1.10.10.4. Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиеп

редметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо 

изобразительному 
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искусству:2.1.10.10.4.1.Модуль«

Графика». 

Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожествен

ными материалами; осваивать выразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихи 

жидкихграфических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособунал

ожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображе

ниякакнеобходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания.Осваиватьн

авыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретатьумениясоотн

оситьпропорцииврисункахптициживотных(с 

использованиемзрительскихвпечатленийианализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта,расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдаяэтапыведения рисунка,осваивая навыкштриховки. 

2.1.10.10.4.2. Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозноеплотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер 

мазков 

идвиженийкистью,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагу

аши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхотте

нковсоставногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениец

ветных красоксбелойичёрной(дляизмененияих тона). 

Иметьпредставлениеоделениицветовнатёплыеихолодные;различатьисрав

ниватьтёплыеи холодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 
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яркий,радостный; цветмягкий,«глухой»имрачный идругие 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды

(например,туман,грозу)наосновеизменениятональногозвучанияцвета,приобрета

тьопытпередачиразногоцветового состоянияморя. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер 

(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какимихудо

жественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактерсказочныхперсонажей. 

2.1.10.10.4.3. Модуль«Скульптура». 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожестве

нныхпромыслов;освоитьприёмыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадициях

выбранногопромысла;выполнитьвтехникелепкифигуркусказочногозверяпомоти

вамтрадицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,карго

польская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при 

осмотрепроизведенияс разныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движенияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изобра

жениязверушки). 

2.1.10.10.4.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвп

рироде,воспринимаемыхкак узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, 

капли,снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения 

деревьев) – 

срукотворнымипроизведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювели

рныеизделияи другие). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваил

ивышивки наосновеприродныхмотивов. 

Осваиватьприёмыорнаментальногооформлениясказочныхглиняныхзверу

шек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору:фили
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моновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхп

ромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхм

атериаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерахи

ллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответству

ютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,что

украшениячеловекарассказываютонём,выявляютособенностиегохарактера,егоп

редставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народныхбылинных персонажей. 

2.1.10.10.4.5. Модуль«Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственн

огомакетасказочного города илидетскойплощадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(поф

отографиямвусловияхурока),указываясоставныечастииихпропорциональныесоо

тношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиковс

казочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниги,развиваяфа

нтазиюивниманиекархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 

своемухарактеругероевлитературныхи народных сказок. 

2.1.10.10.4.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположенияизображениявлист

е,цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа 
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напоставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение 

явленийприроды,а такжепотребностьвтаком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализапроизведенийдекоративногоискусстваиихорнаментальнойорганизации(

например,кружево,шитьё,резьбаи росписьподеревуи ткани,чеканка). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечеств

енныххудожников-

пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,Н.П.Крымоваидру

гихповыборуучителя),атакжехудожников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. 

Чарушина и других по выборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживопис

изападноевропейскиххудожниковсактивным,яркимвыражениемнастроения(В.В

анГога,К.Моне,А.Матиссаидругих повыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

художниковИ.И.   Левитана,   И.И.   Шишкина,   И.К.   Айвазовского,   В.М.   

Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(и другихпо выборуучителя). 

2.1.10.10.4.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий 

впрограммеPaint(илидругом графическомредакторе). 

Осваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпро

граммеPaint,атакжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты 

итехники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать 

простыерисункиили композиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:распол

ожение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждениикомпозиционногопостроения кадравфотографии. 

2.1.10.10.5. Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепред

метные результаты по отдельным темам программы по 
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изобразительномуискусству: 

2.1.10.10.5.1. Модуль«Графика». 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайнек

ниги,многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 

сюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)иизображения,рисунокпро

писной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностяхн

адписи,оработехудожниканад шрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу–

поздравительнуюоткрытку,совмещаявней шрифт и изображение. 

Узнавать оработе художников надплакатамииафишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию–

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастей 

лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характеромлица(для карнавалаили спектакля). 

2.1.10.10.5.2. Модуль«Живопись». 

Осваиватьприёмы создания живописной композиции(натюрморта) 

понаблюдениюнатуры илипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональ

ноенастроениевнатюрмортахизвестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–

натюрмортасярко выраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасиспользованиемнатурыили 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 
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природы.Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавте

атре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на 

основенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

2.1.10.10.5.3. Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновес

южетаизвестнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,по

выборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материалапутёмдобавлениякнейнеобходимыхдеталей 

идля«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой 

скульптуры.2.1.10.10.5.4.Модуль«Декоративно-

прикладноеискусство». 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественн

ыепромыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающи

х посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,свойственные 

этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающихпосуду(по 

мотивамвыбранного художественногопромысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, 

вросписитканей,стен,уметьрассуждатьсиспользованиемзрительногоматериалао

видахсимметрии всетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачестве 

эскизаросписиженского платка). 
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2.1.10.10.5.5. Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюн

атемуисторическихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоег

огорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективной

работе посозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной 

бумагиэскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспор

тноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок–

создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села(ввиде коллажа). 

2.1.10.10.5.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно 

иэстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художниковдетскихкниг,получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные поархитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности, 

приобретатьпредставления,аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаи

болееизвестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешествий),

уметьобсуждать увиденныепамятники. 

Объяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изобрази

тельныхвидовискусства–

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-
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прикладныхвидовискусства,атакже 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Называтьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяемыеп

редметомизображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. 

Поленова,И.К.Айвазовскогоидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставле

нияобихпроизведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественныем

узеи,участвоватьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийот 

виртуальныхпутешествий. 

иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.

И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидругих(повыборуучителя),приобретатьпре

дставления об ихпроизведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и 

чемупосвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государст

венный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, 

околлекциях своихрегиональныхмузеев. 

2.1.10.10.5.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями,геометрически

мифигурами,инструментамитрадиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем,например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций,составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, 

простогоповторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии;создани

епаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 
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ипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакторасхематическоеизменен

иемимикилица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения 

присоздании,например,поздравительныхоткрыток,афиши. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпь

ютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости,контрастаинасыщенностицвета,обрезкаизображения,поворот,отражени

е. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенныхучителем. 

2.1.10.10.6. Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепре

дметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительномуискусству: 

2.1.10.10.6.1. Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

всвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигур

ы человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры 

иучитьсяприменятьэти знания всвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 

ипредставление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания 

визображенииперсонажейсказанийилегендилипростопредставителейнародовраз

ных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры.2.1.10.10.6.2.Модуль«Живопись». 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пе

йзажгор,пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусской

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека,создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 
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мужчины внародномкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилог

очеловека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(по 

представлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийго

род». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционног

о панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темынародныхпраздников(русскогонародногопраздникаитрадиционныхпраздн

иковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкул

ьтуры. 

2.1.10.10.6.3. Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

вколлективнойразработкепроектамакетамемориальногокомплекса(работавыпол

няетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомемориальныхкомплексах,существу

ющих внашей стране). 

2.1.10.10.6.4. Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследоватьисоздаватьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаменто

в разных народов или исторических эпох (особенности символов 

истилизованныхмотивов),показатьврисункахтрадициииспользованияорнаменто

ввархитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразные 

эпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционн

ые мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах,которыехарактерныдля предметовбыта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, атакже о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 
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положениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях 

разныхнародов,со своеобразиемодеждывразныхкультурах ивразныеэпохи. 

2.1.10.10.6.5. Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разныхнародов,обихсвязи сокружающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы–

традиционногодеревянногожилогодома – и надворных построек, строить из 

бумаги или изображать конструкциюизбы, понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы сфункциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища–юрты. 

Уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменного

древнерусскогохрама,иметьпредставлениеонаиболеезначительныхдревнерусски

х соборах и их местонахождении, о красоте и 

конструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества.Иметь

представленияобустройствеикрасотедревнерусскогогорода,егоархитектурномус

тройствеижизни в нём людей. Иметь представление об основных 

конструктивных 

чертахдревнегреческогохрама,уметьегоизображать,иметьобщее,целостноеобраз

ноепредставлениеодревнегреческой культуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений

, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

вевропейскихгородах,буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть,уметьизображат

ьих. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для 

современныхлюдей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей имировойкультуры. 

2.1.10.10.6.6. Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадици
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йрусскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.

 Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А.

 Коровина,А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповы

боруучителя).Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве

(МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльид

ругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,втомчисле 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурныйкомплексна острове Кижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгород

е,храм Покрована Нерли. 

НазыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.Пожарскомускул

ьптораИ.П.Мартоса вМоскве. 

Различатьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблей

иобъяснятьихособоезначениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеи

звестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане,«Воин-

освободитель»вберлинскомТрептов-парке,ПискарёвскиймемориалвСанкт-

Петербургеидругие по выбору учителя), иметь представление о правилах 

поведения припосещениимемориальныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпр

оизведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 

втомчислеДревнегоВостока,уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкцииготических(романских)соборов,иметьпредставлениеобособенностя

хархитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление 

обархитектурномсвоеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леонар

додаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

2.1.10.10.6.7. Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфическ
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их изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цвет

овых и тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометриче

скихфигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянного 

дома(избы)иразличныевариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревянн

ого дома наосновеизбыи традициямии еёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическомредактор

еспомощьюинструментовгеометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемераз

нообразныемоделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометриче

скихфигурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославный

соборсзакомарами,сосводами-нефами,главой,куполом,готический 

илироманский собор,пагода,мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюг

еометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения

,двигаячастифигуры(присоответствующихтехническихусловиях 

создатьанимациюсхематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения 

ввиртуальномредакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйм

атериал,илинаосновесобственныхфотографийифотографийсвоихрисунков,выпо

лнятьшрифтовыенадписинаиболееважныхопределений,названий,положений,ко

торые надопомнитьи знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

2.1.11 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» 
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2.1.11.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка»(предметнаяобласть«Искусство»)(далеесоответственно–

программапомузыке,музыка)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобуче

ния, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыке. 

2.1.11.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучениямузыки,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодерж

анияи планируемым результатам. 

2.1.11.3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которы

е предлагаются для изучения на уровне начального общего 

образования.Содержание обучения завершается перечнем универсальных 

учебных 

действий(познавательных,коммуникативныхирегулятивных),которыевозможно

формироватьсредствамимузыкисучётомвозрастныхособенностейобучающихсян

а уровненачальногообщегообразования. 

2.1.11.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкевключа

ютличностные,метапредметныеипредметныерезультатызавесьпериодобучениян

ауровненачальногообщегообразования.Предметныерезультаты, формируемые в 

ходе изучения музыки, сгруппированы по учебныммодулям. 

2.1.11.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.11.5.1. Программапомузыкеразработанасцельюоказанияметодическ

ойпомощиучителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

2.1.11.5.2. Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыкисовременные 

подходыкформированиюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов

обучения,сформулированныхвФГОСНОО;определитьиструктурироватьпланиру

емые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годамобучениявсоответствиисФГОСНОО,атакженаосновепланируемыхрезульт

атовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленны
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хвфедеральнойрабочейпрограммевоспитания; 

разработатькалендарно-тематическое планирование сучётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

2.1.11.5.3. Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия, 

универсальнымспособомкоммуникацииособенноважнамузыкадлястановлениял

ичностиобучающегося–как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегообразованиянеобходимозаложитьосн

овыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомног

ообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщ

ества.Всодержаниипрограммыпомузыкепредставленыразличныепластымузыкал

ьногоискусства:фольклор,классическая,современнаямузыка,втомчисленаиболее

достойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музыкакиноид

ругие).Наиболееэффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическоемузицирование–

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальн

огодвижения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепенное

освоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенно

стей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программапомузыкепредусматриваетзнакомствообучающихсяснекотор

ымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпрои

зведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерминологии).Пр

ограммапомузыкеформируетэстетическиепотребности, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний,отношенийкжизни,самомусебе,другим людям,которые несётвсебе 

музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическимгероем произведения является уникальным психологическим 

механизмом дляформирования мировоззрения обучающегося опосредованным 

недирективнымпутём. Ключевым моментом при составлении программы по 
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музыке 

являетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,какдосту

пность,высокийхудожественныйуровень,соответствиесистеметрадиционныхрос

сийскихценностей. 

Однимизнаиболее важныхнаправленийпрограммыпомузыкеявляется 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственноговосприятияихудожественногоисполнениямузыкиформируетсяэмо

циональнаяосознанность,рефлексивная установкаличности вцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятийвпрограммепомузыкеприн

адлежитигровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самомуискусству–

оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованныхпредставленийкзвуковыми

мпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,элементовмуз

ыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 

2.1.11.5.4. Основная  цель  программы по  музыке – 

 воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастиобщейдуховнойкультурыо

бучающихся.Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов,  идей, 

порождаемых  ситуациями эстетическоговосприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение черезтворчество,  духовно-

нравственное  становление,  воспитание   чуткости к внутреннему 

миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

2.1.11.5.5.В процессе конкретизации учебных целейихреализация 

осуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в 

единствеэмоциональнойи познавательной сферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезна

чениямузыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественног

оотражения многообразия жизни; 
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формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутреннеймотивациикмузицированию. 

2.1.11.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне 

начальногообщегообразования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноев 

жизни и вискусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизациявзаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формымузицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов,приобщениектрадиционнымроссийскимдуховно-

нравственнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального 

переживания; 

развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательным

иирегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,развитиеассоциативно

го мышленияипродуктивного воображения; 

овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактичес

когомузицирования,введениеобучающегосявискусствочерезразнообразиевидов

музыкальнойдеятельности,втомчисле:слушание(воспитание грамотного 

слушателя), исполнение (пение, игра на 

музыкальныхинструментах);сочинение(элементыимпровизации,композиции,ар

анжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигател

ьноемоделирование),исследовательскиеитворческиепроекты; 

изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанр

оваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногояз

ыка; 

воспитаниеуваженияккультурномунаследиюРоссии,присвоениеинтонац

ионно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры; 

расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкаль

ной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, 
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атакжекмузыкальнойкультуредругих стран,культур,времён инародов. 

2.1.11.5.7. Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринцип

а построения учебного материала и допускает вариативный подход 

кочерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм 

иметодовосвоения содержания. 

Содержаниеучебного  предмета  структурно  представлено  восемью 

модулями (тематическими 

линиями):инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»; 

модуль№2«Классическаямузыка»; 

модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль№5«Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 

модуль№ 8 «Музыкальнаяграмота» 

2.1.11.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических 

блоков. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существеннорасширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассн

ыхмероприятий–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,предусмотренныхэстетическимнаправлениемпланавнеурочнойдеятельнос

тиобразовательнойорганизации. 

2.1.11.5.9. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки -

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1час в 
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неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 

часвнеделю). 

2.1.11.5.10. Приразработкерабочейпрограммыпомузыкеобразовательн

аяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчи

слесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей,учреждениямик

ультуры,организациямикультурно-досуговой сферы (театры,музеи,творческие 

союзы). 

Освоениепрограммыпомузыкепредполагаетактивнуюсоциокультурнуюд

еятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том 

числеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,как 

«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир», 

«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идругие. 

2.1.11.6. Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразо

вания. 

Инвариантныемодули: 

2.1.11.6.1. Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения вмузыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой 

для освоениявсего богатстваи разнообразиямузыкидолжнабыть 

музыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.Н

еобходимообеспечитьглубокоеисодержательноеосвоениеосновтрадиционногоф

ольклора,отталкиваясьвпервуюочередьотматеринскогоидетскогофольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимоуделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующих фольклорныйколорит. 

2.1.11.6.1.1. Край,вкоторомтыживёшь. 

Содержание:музыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыка
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льныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместнос

ти,песен,посвящённыхсвоеймалойродине,песенкомпозиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещениекраеведческогомузея;посещениеэтнографического 

спектакля,концерта. 

2.1.11.6.1.2. Русскийфольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). 

Детскийфольклор (игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре 

(повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-

ёжка»,«Заинька»идругие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодет

ского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента 

напростыхударных(ложки)идуховых(свирель)инструментахкизученнымнародн

ымпесням; 

2.1.11.6.1.3. Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыеме

лодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучаниярусскихнародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 
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музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосамнародных 

инструментов; 

вариативно:просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; 

освоениепростейшихнавыковигры на свирели,ложках. 

2.1.11.6.1.4. Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины. 

Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах.Видыдеятельностиобу

чающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев;винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальных 

интонацийречитативногохарактера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и 

литературнымпроизведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору 

учителя:отдельныесказанияилипримерыизэпосанародовРоссии,например,якутс

когоОлонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского 

эпоса);просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказаний;ре

читативнаяимпровизация–чтениенараспевфрагментасказки,былины. 

2.1.11.6.1.5. Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические,трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные 

музыкальныеинструменты. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,

трудовая,лирическая,плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,рит

м,мелодия,динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духо

вые,ударные,струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклору 

разныхнародовРоссийскойФедерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащими

жестами,на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)

мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи. 

2.1.11.6.1.6. Народныепраздники. 

Содержание:обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников(повыборуучителявниман

ие обучающихся может быть сосредоточено на русских 

традиционныхнародныхпраздниках(Рождество,Осенины,Масленица,Троица)и(

или)праздникахдругихнародовРоссии(Сабантуй,Байрам,Навруз,Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранееисохранившимисясегодняуразличныхнародностейРоссийскойФедерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,участиевколлективно

йтрадиционнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоенытрадиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких 

регионовРоссийскойФедерации); 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоосимволик

ефольклорногопраздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, 
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посёлка.2.1.11.6.1.7.Первыеартисты,народныйтеатр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп.Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по 

теме;диалогсучителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакл

я; творческийпроект– театрализованнаяпостановка. 

2.1.11.6.1.8. ФольклорнародовРоссии. 

Содержание:музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспуб

ликРоссийскойФедерации(повыборуучителяможетбытьпредставленакультура2–

3регионовРоссийскойФедерации.Особоевниманиеследуетуделитькакнаиболеер

аспространённымчертам,такиуникальнымсамобытнымявлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутскийварган, 

пентатонныеладыв музыке республикПоволжья, Сибири). 

Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародност

ейРоссийской Федерации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыка

льногоязыка(ритм,лад,интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовна

ударныхинструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструмента

х (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии понотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённы

емузыкальномутворчествународовРоссии. 

2.1.11.6.1.9. Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпоз

иторов. Народные жанры, интонации как основа для 
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композиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярных текстовособирателяхфольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровии

нтонаций; 

определениеприёмовобработки,развитиянародныхмелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской 

обработке;сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародноми 

композиторскомварианте; 

обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения; 

вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–

сравнениефотографийподлинныхобразцовнародныхпромыслов(гжель,хохлома,г

ородецкаяроспись)створчествомсовременныххудожников,модельеров,дизайнер

ов,работающихвсоответствующих техникахросписи. 

2.1.11.6.2. Модуль№2«Классическаямузыка». 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальн

ойклассикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенныевремен

емобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств,воплощённуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозиторов,воспит

ыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 

2.1.11.6.2.1. Композитор–исполнитель–слушатель. 

Содержание:композитор, исполнитель, особенностиих 

деятельности,творчества.Умениеслушатьмузыку.Концерт,концертныйзал.Прав

илаповедениявконцертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций;диалогсучителем по теме занятия; 
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«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодических 

фраз); 
 

освоениеправилповедениянаконцерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника,обучающегосявмузыкальнойшколе,сисполнениемкраткого 

музыкальногопроизведения;посещениеконцертаклассическоймузыки. 

2.1.11.6.2.2. Композиторы–детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С.

 Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидругихкомпозиторов.Поня

тиежанра.Песня,танец,марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительныхсредств,использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке;определениежанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьессословами;разучивание,исполнениепесен;сочинениеритмическихаккомпане

ментов(спомощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов)кпьеса

ммаршевогои танцевальногохарактера. 

2.1.11.6.2.3. Оркестр. 

Содержание:оркестр–

большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура, репетиция. Жанр концерта 

– музыкальное соревнование солиста соркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки в исполнении 

оркестра;просмотр видеозаписи; 

диалогсучителеморолидирижёра; 

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время 



354 
 

звучаниямузыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики;вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпарт

итуре; 

работапогруппам–сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры. 

2.1.11.6.2.4. Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:  рояль  и  пианино,  история  изобретения  фортепиано, 

«секрет»названияинструмента(форте+пиано).«Предки»и«наследники» 

фортепиано(клавесин,синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во 

времязвучаниямузыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той 

жепьесы тихои громко,вразных регистрах,разнымиштрихами); 

вариативно:посещениеконцертафортепианноймузыки;разбираеминструм

ент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустическогопианино; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающаяподсчётпараметров(высота,ширина,количество 

клавиш,педалей). 

2.1.11.6.2.5. Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе 

Сиринкс,музыкадляфлейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(н

апример, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В.Глюка,«Сиринкс»К.Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальны

хинструментов; 
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слушание музыкальных фрагментов в исполнении

 известныхмузыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих

 омузыкальныхинструментах,историиихпоявления. 

2.1.11.6.2.6. Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов,компо

зиторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку,знаменитыеисполнители,мастера,изгота

вливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиихавторов,оп

ределения тембровзвучащихинструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

«Паспортинструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнеговидаи особенностейзвучания инструмента,способовигрынанём. 

2.1.11.6.2.7. Вокальнаямузыка. 

Содержание:человеческийголос–

самыйсовершенныйинструмент,бережноеотношениексвоемуголосу,известныеп

евцы,жанрывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,арииизопер.Кантата.Пе

сня,романс,вокализ,кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужские,женские

),тембровголосовпрофессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийии
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хавторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюных 

вокалистов. 

2.1.11.6.2.8. Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса. 

Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки;слушаниепроизведенийкомпозиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных 

средств;описаниесвоего 

впечатленияотвосприятия; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составлениесловар

ямузыкальныхжанров. 

2.1.11.6.2.9. Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованных 

композитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольших

миниатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмм

е. 

2.1.11.6.2.10. Симфоническаямузыка. 

Содержание:симфоническийоркестр,тембры,группыинструментов,симф

ония,симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра;слушаниефрагментовсимфоническоймузыки; 

«дирижирование» 

оркестром;музыкальнаявикто

рина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотр 

фильмаобустройствеоркестра. 

2.1.11.6.2.11. Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных 

композиторов.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов,

 отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 

кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории);хар

актеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

наблюдение за развитием 

музыки;определениежанра,формы

; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактер

а; 

вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений;вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического фильма.2.1.11.6.2.12.Европейские композиторы-

классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных 

композиторов.Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомство с творчеством выдающихся композиторов,

 отдельнымифактамиизихбиографии; 

слушаниемузыки; 
фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 

кругхарактерныхобразов(картиныприроды,народнойжизни,истории);хар

актеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

наблюдение за развитием 

музыки;определениежанра,формы

; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактер

а; 

вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений;вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического фильма.2.1.11.6.2.13.Мастерствоисполнителя. 

Содержание:творчествовыдающихсяисполнителей-

певцов,инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имениП.И.Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 

произведениявисполненииразныхмузыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – 

слушатель»;вариативно:посещениеконцертаклассической

музыки; 

создание коллекции записей любимого 

исполнителя.2.1.11.6.3.Модуль№3«Музыкавжизниче

ловека». 
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Главноесодержаниеданногомодулясосредоточеновокругрефлексивногои

сследованияобучающимисяпсихологическойсвязимузыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным 

результатомегоосвоенияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллектаобучающи

хся,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственны

хдушевныхдвижений,способностьксопереживаниюкакпривосприятиипроизведе

нийискусства,такивнепосредственномобщениисдругимилюдьми.Формыбытова

ниямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыст

упаюткакобобщённыежизненныеситуации,порождающиеразличныечувстваинас

троения.Сверхзадачамодуля–

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитие 

эстетическихпотребностей. 

2.1.11.6.3.1.Красотаивдохновение. 

Содержание:стремлениечеловекаккрасоте.Особоесостояние–

вдохновение.Музыка–

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкально

еединство людей – хор,хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека;слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутренн

ем 

состоянии; 

двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспуска

ютсяподмузыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и 

психологического;одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыха

нияпо 

рукедирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни;вариативно: 

разучивание хоровода2.1.11.6.3.2.Музыкальные пейзажи. 
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Содержание: образы природы в музыке, настроением 

узыкальныхпейзажей,чувствачеловека,любующегосяприродой.Музыка–

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьс

ловами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприро

ды; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства;двигательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте;вариативно:рисование«услышанных»пейзажейи(или)абстрактная 

живопись–передачанастроенияцветом,точками,линиями;игра-импровизация 

«Угадаймоёнастроение». 

2.1.11.6.3.3. Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,ха

рактер,манеру речи.«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузык

и,посвящённойобразамлюдей,сказочныхперсонажей; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства;двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения;разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной 

зарисовки;вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра- 

импровизация«Угадаймойхарактер»;инсценировка–импровизациявжанрекукольного 

(теневого) театраспомощьюкукол,силуэтов. 

2.1.11.6.3.4. Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,нау

личном шествии,спортивномпразднике. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыки напразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование» фрагментами 

произведений;конкурсна лучшего«дирижёра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику;про

блемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка;вариативно:  запись видеооткрытки  с

 музыкальным поздравлением;групповые

 творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

2.1.11.6.3.5. Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадость 

движения. Примеры популярных 

танцев.Видыдеятельностиобучаю

щихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера;разучивание, исполнение танцевальных 

движений;танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после

 участиявтанцевальных композицияхи импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального 

жанра;2.1.11.6.3.6.Музыка на войне,музыка овойне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни,марши,интонации,ритмы,тембры(призывнаякварта,пунктирныйритм,тем

бры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – 

песниВеликойПобеды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхпеснямВеликойО
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течественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, 

знакомствосисториейихсочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают 

песниВеликой Победы, почему?Как музыка, песни помогали российскому 

народуодержатьпобедув ВеликойОтечественной войне? 

2.1.11.6.3.7.Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание:гимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации;знакомствосисториейсоздания,правиламиисп

олнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов;чувст

во гордости,понятиядостоинстваи чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволами

страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, 

школы.2.1.11.6.3.8.Искусство времени. 

Содержание:музыка–

временноеискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания.Музыкальныеоб

разыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 

образнепрерывногодвижения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйто

нус)при восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизаци

я«Поезд»,«Космическийкорабль». 
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2.1.11.6.4. Модуль№4«Музыканародовмира». 

Данныймодуль  является  продолжением  и  дополнением  модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

другихнародов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. 

Кабалевским вовторой половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная ижанроваяблизостьфольклораразныхнародов. 

2.1.11.6.4.1. Певецсвоегонарода. 

Содержание:интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпози

торов–яркихпредставителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозит

орских мелодий,прослеживаниеих по нотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпо

зиторам. 

2.1.11.6.4.2. Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание:фольклоримузыкальныетрадициистранближнегозарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыижанры.Славянскием

узыкальныетрадиции.Кавказскиемелодиииритмы.Композиторыимузыканты-

исполнителистранближнегозарубежья.Близостьмузыкальнойкультурыэтихстран 

сроссийскимиреспубликами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих 

стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 
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(ритм,лад,интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфолькл

орнымиэлементами народовРоссии; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмиче

скихаккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных 

инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах 

народныхмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённы

емузыкальной культуре народовмира. 

2.1.11.6.4.3. Музыкастрандальнего зарубежья 

Содержание:музыканародовЕвропы.Танцевальныйипесенныйфольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал.Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре,кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры(по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго,самба,румба,ча-ча-ча, сальса,босса-новаи другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры 

странЮго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты.Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, 
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народныеинструментыисовременныеисполнителиКазахстана,Киргизии,идругих

странрегиона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих 

стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад,интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательнаяигра–импровизация-

подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовс 

фольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмиче

скихаккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных 

инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародны

х мелодий,прослеживаниеихпо нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённы

емузыкальной культуре народовмира. 

2.1.11.6.4.4. Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран 

вмузыкеотечественныхииностранныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкул

ьтурвмузыкерусскихкомпозиторовирусскиемузыкальныецитатывтворчествезар

убежныхкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных 

сочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочин

ений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозит

орских мелодий,прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпо

зиторам. 

2.1.11.6.5. Модуль№5«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий 

былапредставлена тремя главными направлениями – музыкой народной, 

духовной исветской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдерживаетбаланс,

позволяетврамкахкалендарно-тематическогопланированияпредставить 

обучающимсямаксимальноширокуюсферубытованиямузыкальногоискусства.Од

накознакомствосотдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозмо

жно и врамках изучения другихмодулей. 

2.1.11.6.5.1. Звучаниехрама. 

Содержание:колокола,колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие),зво

нарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольн

ого звона; 

знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

слушаниемузыкирусскихкомпозиторовсярковыраженнымизобразительн

ым элементом колокольности (по выбору учителя могут 

звучатьфрагментыизмузыкальныхпроизведенийМ.П.Мусоргского,П.И.Чайковс
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кого,М.И.Глинки,С.В.Рахманиноваидругие); 

выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,использованны

х композитором; 

двигательнаяимпровизация–

имитациядвиженийзвонарянаколокольне;ритмическиеиартикуляционны

еупражнениянаосновезвонарских 

приговорок; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозици

и(импровизации),имитирующейзвучаниеколоколов. 

2.1.11.6.5.2. Песниверующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих.

 Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов-

классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных

 произведенийрелигиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительныхсредствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенн

ыеинтонации,используетсяхоральныйсклад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении 

молитвы;рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведе

ний. 

2.1.11.6.5.3. Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. 

Баха.Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,

устройствуоргана,егороливкатолическомипротестантскомбогослужении; 

ответынавопросыучителя; 
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слушаниеорганноймузыки И.С.Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-

выразительныхсредств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время 

слушания);звуковоеисследование–

исполнение(учителем)насинтезаторезнакомых 

музыкальныхпроизведенийтемброморгана; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно:посещениеконцертаорганноймузыки;рассматриваниеиллюст

раций,изображенийоргана;проблемнаяситуация–

выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкальногоинструмента;просмот

рпознавательногофильмаоборгане;литературное,художественноетворчествонаос

новемузыкальных впечатленийотвосприятияорганноймузыки. 

2.1.11.6.5.4. ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание:музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(т

ропарь,стихира,величаниеидругие).Музыкаиживопись,посвящённыесвятым.Об

разы Христа,Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,  исполнение   вокальных   произведений   религиозной 

тематики,сравнениецерковныхмелодийинародныхпесен,мелодийсветскоймузыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма,

 темпа,динамики; 

сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым,Христу,

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации

 оКрещенииРуси,святых,обиконах. 

2.1.11.6.5.5. Религиозныепраздники. 

Содержание:праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках 
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тойконфессии,котораянаиболеепочитаемавданномрегионеРоссийскойФедераци

и.Врамкахправославнойтрадициивозможнорассмотрениетрадиционных 

праздников с точки зрения, как религиозной символики, так ифольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуетсязнакомствосфрагментамилитургическоймузыкирусскихкомпозит

оров-классиков(С.В.Рахманинов,П.И.Чайковскийидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослужений,определе

ниехарактера музыки,еёрелигиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение 

доступныхвокальныхпроизведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам;посещениеконцертадуховноймузыки;исследовательскиепроекты,по

свящённыемузыке религиозныхпраздников. 

2.1.11.6.6. Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями 

«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальные 

портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видовурочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективный

просмотр фильмов. 

2.1.11.6.6.1. Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание: характерыперсонажей,отражённые в музыке.

 Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характерыгероев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 
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разучивание, исполнение отдельных номеров из детской

 оперы,музыкальнойсказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей; 

творческийпроект«Озвучиваеммультфильм». 

2.1.11.6.6.2. Театроперы ибалета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёр вмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с

 комментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного 

спектакля;тесты или кроссворды на освоение специальных 

терминов;танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагмента

балета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизо

перы); 

«игравдирижёра»–двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестрового 

фрагмента музыкальногоспектакля; 

вариативно:посещениеспектакляилиэкскурсиявместныймузыкальныйтеа

тр;виртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру;рисованиепомотиваммузыкального

спектакля,создание афиши. 

2.1.11.6.6.3. Балет.Хореография– искусствотанца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля.Фрагменты,отдельныеномераизбалетовотечественныхкомпозиторов(

например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

В.А.Гаврилина,Р.К.Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотриобсуждениевидеозаписей–

знакомствоснесколькимияркимисольныминомерамиисценамиизбалетоврусских



371 
 

композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры–

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного 

спектакляилипросмотрфильма-балета; 

2.1.11.6.6.4. Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание:ария,хор,сцена,увертюра–

оркестровоевступление.Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторов (по выборуучителя могут быть представлены фрагменты из опер 

Н.А. Римского-Корсакова(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), 

М.И. Глинки («Руслан 

иЛюдмила»),К.В.Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж.Вердиидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и 

выразительныхсредстворкестровогосопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов;освоениетерминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку 

знаний;разучивание,исполнениепесни,хораизопер

ы; 

рисованиегероев,сценизопер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской 

оперы.2.1.11.6.6.5.Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом. 

Действияисценывопереибалете.Контрастныеобразы,лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектакля;рисунокобложкидля либретто оперибалетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев,противоборст
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вующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика

 приёмов,использованных композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркест

ровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание 

музыки;звучащиеитерминологическиетест

ы; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретт

о;просмотрфильма-оперы илифильма-балета. 

2.1.11.6.6.6. Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераизо

переттИ.Штрауса,И.Кальмана идругие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностей 

жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальныхспектаклей; 

сравнениеразных постановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в

 жанреопереттыилимюзикла;постановкафрагментов,сцениз

мюзикла–спектакльдля 

родителей. 

2.1.11.6.6.7. Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр,

 режиссёр,оперныепевцы,балериныи 

танцовщики,художникиидругие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкальногоспектакля; 
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знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёро

в,художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках;обсуждени

еразличий воформлении,режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одномуиз

 изученныхмузыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному 

театру.2.1.11.6.6.8.Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино. 

Содержание:историясоздания,значениемузыкально-

сценическихиэкранныхпроизведений,посвящённыхнашемународу,егоистории,т

емеслужения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, 

музыки кфильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера 

«Война и мир»,музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

оперы «БорисГодунов»и другие произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхипопулярныхтекстовобисториисозданияпатриотическихо

пер,фильмов,отворческихпоискахкомпозиторов,создававших книммузыку; 

диалогсучителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, 

фильмов;обсуждениехарактера героевисобытий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,исторических 

событияхиподвигахгероев; 

вариативно:посещениетеатра(кинотеатра)–

просмотрспектакля(фильма)патриотическогосодержания;участиевконцерте,фес

тивале,конференциипатриотической тематики. 

2.1.11.6.7. Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,ду

ховнаяисветская),сформировавшимисявпрошлыестолетия,правомерно выделить 

в отдельный пласт современную музыку. 
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Объективнойсложностьювданномслучаеявляетсявыделениеявлений,персоналий

ипроизведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие«современнаям

узыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется 

специфическийи разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне 

начального 

общегообразованиянеобходимозаложитьосновыдляпоследующегоразвитиявдан

номнаправлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразучиваниеиисполнениепесе

нсовременных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком.При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни 

и еёдоступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала 

сучётомтребованийхудожественноговкуса,эстетичноговокально-

хоровогозвучания. 

2.1.11.6.7.1. Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных 

композиторовисполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация:зачеммузыканты делаютобработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениемузыкиклассическойиеёсовременнойобработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом;обсуждение комплекса выразительных

 средств, наблюдение за 

изменениемхарактерамузыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современногоритмизованного аккомпанемента; 

2.1.11.6.7.2. Джаз. 

Содержание:особенностиджаза:импровизационность,ритм.Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчестводжазовых 



375 
 

музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены 

примерытворчествавсемирноизвестныхджазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание,различениенаслухджазовыхкомпозицийвотличиеотдругихмуз

ыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющихджазовуюкомпозицию; 

вариативно:разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах;сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом,синкопами;составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкант

ов. 

2.1.11.6.7.3. Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание:творчествоодногоилинесколькихисполнителейсовременной

музыки,популярныхумолодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямиистилями(классикой,ду

ховной,народной музыкой); 

вариативно:составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузык

и для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга);съёмка 

собственного видеоклипа на музыку одной из современных 

популярныхкомпозиций. 

2.1.11.6.7.4. Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:современные  «двойники»  классических  музыкальных 

инструментов:синтезатор,электроннаяскрипка,гитара,барабаны.Виртуальныему

зыкальныеинструменты вкомпьютерныхпрограммах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхмузыкаль

ныхинструментах; 
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сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами,обсуждениерезульт

атовсравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к 

фантастическомуфильму; 

вариативно:посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыка

льных инструментов); просмотр фильма об электронных 

музыкальныхинструментах; создание электронной композиции в 

компьютерных программахсготовыми семплами (например,GarageBand). 

2.1.11.6.8. Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеот 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью 

ивсегдаподчиняетсязадачамосвоенияисполнительского,впервуюочередьпевческ

огорепертуара,атакжезадачамвоспитанияграмотногослушателя.Распределениек

лючевыхтеммодуляврамкахкалендарно-тематическогопланирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе по5–10 минут на каждом 

уроке. Новые понятия и навыки после их освоения неисключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве 

актуальногознания,практическогобагажаприорганизацииработынадследующим

музыкальнымматериалом. 

2.1.11.6.8.1. Весьмир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота,громкость,длительность,тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–

подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальныхинструм

ентов,вокальнойимпровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенси

спользованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков. 



377 
 

2.1.11.6.8.2. Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой 

октавы.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругихпо

следовательностей звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлемент

ах звукоряда. 

2.1.11.6.8.3.Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные 

интонации.Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписикраткихинтонацийиз

образительного(ку-ку,тик-

такидругие)ивыразительного(просьба,призывидругие)характера; 

разучивание,исполнениепопевок,вокальныхупражнений,песен,вокальны

еиинструментальныеимпровизациинаосноведанныхинтонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыи

зобразительныхинтонаций. 

2.1.11.6.8.4.Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности

),такт,тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунко

в,состоящихизразличныхдлительностейипауз; 

исполнение,импровизация  с  помощью  звучащих  жестов  (хлопки, 

шлепки,притопы)и(или)ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по

 ритмическимкарточкам,проговариваниесиспользованиемритмосло

гов; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах

 ритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунко

м,воспроизведениеданного ритмапопамяти(хлопками); 

2.1.11.6.8.5. Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,сос

тоящихизразличныхдлительностейипауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов

 (хлопки,шлепки,притопы)и(или)ударныхинструментовпро

стыхритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по

 ритмическимкарточкам,проговариваниесиспользованиемритмосло

гов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах

 ритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунко

м,воспроизведениеданного ритмапопамяти(хлопками); 

2.1.11.6.8.6. Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/

4,4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейв

размерах2/4,3/4,4/4(звучащимижестамиилинаударныхинструментах); 

определениенаслух,по нотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песенвразмерах2/4,3/4,4/4с 

хлопками-

акцентаминасильнуюдолю,элементарнымидирижёрскимижестами;слуша
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ниемузыкальных произведенийсярко выраженныммузыкальным 

размером,танцевальные,двигательныеимпровизацииподмузыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,

мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзадан

номразмере. 

2.1.11.6.8.7. Музыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо).

Штрихи (стаккато,легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,их

обозначением внотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальныхпроизведений; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизмененииэлементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменениитемпа,динамики,штрихов); 

исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраженны

мидинамическими,темповыми,штриховымикрасками; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённогоо

браза,настроенияввокальныхиинструментальныхимпровизациях; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,

мелодийсярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками;

исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемузыкальног

ословаря. 

2.1.11.6.8.8. Высотазвуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнакла

виатуре.Знакиальтерации (диезы,бемоли,бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определение наслухпринадлежности звуковкодному 
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изрегистров;прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов 

знакомыхпесен,выДеление знакомыхнот,знаковальтерации; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на 

виртуальнойклавиатуре. 

2.1.11.6.8.9. Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениеме

лодии,скачки.Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи 

мелодическихрисунковспоступенным,плавнымдвижением,скачками, 

остановками; 

исполнение,импровизация(вокальнаяилиназвуковысотныхмузыкальных

инструментах)различныхмелодическихрисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива;обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз,похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных 

инструментах иливиртуальнойклавиатуре попевок,краткихмелодийпонотам. 

2.1.11.6.8.10. Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигры

ш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение 

наслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаисопровождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглавного 

голоса и сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключение

,проигрыш; 
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составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой

 песне(звучащимижестами илинаударныхинструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к

 знакомоймелодиина клавишныхилидуховыхинструментах. 

2.1.11.6.8.11. Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, 

припев.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы

; 

исполнениепесен,написанных вкуплетнойформе; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведе

ний; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне.2.1.11.6.

8.12.Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Красказвучания.Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух ладового наклонения 

музыки;игра«Солнышко– туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораим

инора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахи 

музыкальныхладах. 

2.1.11.6.8.13. Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногих 

народов. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение

 песен,написанных впентатонике 

2.1.11.6.8.14. Нотывразныхоктавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый 

ключ.Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в

 соответствующемдиапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных 

октавах;определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент;вариативно:исполнениенадуховых,клавишныхинструментахил

и 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. 

2.1.11.6.8.15. Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги).Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы.2.1.11.6.8.16.Ритмические рисунки вразмере6/8. 

Содержание:размер6/8.Нота  сточкой.Шестнадцатые.Пунктирный 

ритм. 
 
 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических 
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рисунковвразмере6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов

 (хлопки,шлепки,притопы) и(или) ударныхинструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по

 ритмическимкарточкам,проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах

 ритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунк

ом,воспроизведениеданного ритмапопамяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок

,мелодийи аккомпанементоввразмере6/8. 

2.1.11.6.8.17.Тональность.Гамма. 

Содержание:тоника,тональность.Знакиприключе.

 Мажорныеи

минорныетональности (до2–3знаковпри ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух устойчивых 

звуков;игра«устой–неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам;освоениепонятия «тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники 

«Закончимузыкальнуюфразу»; 

вариативно: импровизация в заданной 

тональности.2.1.11.6.8.18.Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы

:терция,кварта,квинта,секста,октава.Диссонансы:секунда,септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон);различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижен
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ия 

двухголосоввоктаву,терцию,сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания

 различныхинтервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко

 выраженнойхарактернойинтерваликой 

вмелодическомдвижении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющегоосновнойголосвтерцию,октаву;сочинениеаккомпанементанаосн

оведвиженияквинтами,октавами. 

2.1.11.6.8.19.Гармония. 

Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукама

ккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослу

шанныхинструментальныхпроизведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни.2.1.11.6.8.20.Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения 

музыкальногопроизведения.Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяф

орма.Рондо:рефрени эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчас

тнойи трёхчастной формы,рондо; 
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слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух;составлениен

агляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме;вариативно:коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастной 

репризнойформе;созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)п

о законам музыкальной формы. 

2.1.11.6.8.21.Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. 

Вариации.Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций;наблюдениезаразвитием,изменениемосновно

йтемы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно:коллективнаяимпровизациявформевариаций. 

2.1.11.9. Планируемые результаты освоения программы по музыке 

науровненачальногообщегообразования. 

2.1.11.9.1. В результате изучения музыки на уровне начального 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностны

ерезультаты: 

1) в области гражданско-патриотического 

воспитания:осознаниероссийскойгражданскойидент

ичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимвол

овитрадиций республикРоссийской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальн

ойкультуры народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 
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признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотр

удничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивость  к   различным   видам   искусства,   музыкальным 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой;стремлениексамовыражениювразныхвидах 

искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественно

йинаучной картины мира; 

познавательные интересы, активность,

 инициативность,любознательностьисамостоятел

ьностьвпознании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажиз

нивокружающейсредеи готовностьких выполнению; 

бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействова

ннымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальный 

слух,голос); 

профилактика умственного и физического утомления с 

использованиемвозможностеймузыкотерапии; 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных 



387 
 

целей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыи 

искусства; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей 

вред. 

2.1.11.9.2. Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыуниверсальныепознавательны

е учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебныедействия,универсальныерегулятивные учебныедействия. 

2.1.11.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыелогическиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхд

ействий: 

сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры

,устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкального 

звучанияпоопределённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать

предложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязы

ка,произведения,исполнительскиесоставы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явленияхмузыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителемалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдляр

ешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

2.1.11.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

базовыеисследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебныхдействий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 
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междуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевот

ношениисобственных музыкально-исполнительских навыков; 

спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховы

х упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальнойдеятельности,ситуации совместногомузицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенн

ыхкритериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейпредметаизученияисвязеймеждум

узыкальными 

объектамииявлениями (часть –целое,причина–следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основерезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательного

моделирования,звуковогоэксперимента,классификации,сравнения,исследован

ия); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюциикультурных явлений вразличныхусловиях. 

2.1.11.9.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

синформациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинфор

мацию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную  и недостоверную 

 информациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучите

лемспособаеёпроверки;соблюдать с помощью взрослых

 (учителей, родителей (законных 

представителей)обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоис

кеинформациивИнтернете; 

анализироватьтекстовую,видео-
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,графическую,звуковую,информациювсоответствии сучебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и

 нотные)попредложенномуучителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для

 представленияинформации. 

2.1.11.9.2.4. Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниве

рсальныхкоммуникативныхучебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремит

ьсяпонятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоилив 

коллективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержани

е, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневно

мобщении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответстви

исцелямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правилаведениядиалогаи дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнени

е; 

строитьречевоевысказываниевсоответствии споставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
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подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступл

ения; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуацияхсовместного восприятия, исполнениямузыки; 

переключаться между различными формами коллективной, 

групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбират

ьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадач

и; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуациинаоснове предложенного формата планирования, 

распределения промежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияп

о её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийр

езультат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с 

использованиемпредложенных образцов. 

2.1.11.9.2.5. Уобучающегосябудутсформированыумениясамооргани

зациикак частиуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультат

а; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2.1.11.9.2.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтролякакчасти универсальныхучебныхдействий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 
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ошибок.2.1.11.9.2.7.Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулят

ивных 

учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевногоравновесияи т.д.). 

2.1.11.9.3. Предметныерезультатыизучениямузыки. 

2.1.11.9.3.1. Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапфор

мирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярно

мобщениисмузыкальным искусством, позитивном ценностном отношениик 

музыке какважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузы

ке: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзнуюму

зыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале;проявляютинтерескигре 

надоступныхмузыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей;осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногои

скусства, 

могутназватьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которые

им нравятся, аргументироватьсвойвыбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкульту

ры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

2.1.11.9.3.2. К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка 

России»обучающийсянаучится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизве

денийкродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионо
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вРоссии; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструмен

ты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизв

лечения:духовые,ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовк

композиторскомуили народномутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистовиколлективов – народныхи академических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприиспо

лнениинароднойпесни; 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибез сопровождения; 

участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструмента

льной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

2.1.11.9.3.3. Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»обучаю

щийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипр

оизведение,исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец,марш),выделятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимар

шавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерныеисимфонические,вокальныеиинструментальные),приводитьпример

ы; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинениякомпозиторов-классиков; 

восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осозна

ватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,краткоописатьсвои 

впечатленияотмузыкальноговосприятия; 
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характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозитором

длясоздания музыкальногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,лите

ратурынаосновесходстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредс

тв. 

2.1.11.9.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни 

человека»обучающийсянаучится: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,ис

полнятьпесни,посвящённыеПобеденашегонародавВеликойОтечественнойвой

не,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,выражающиеразнообразныеэм

оции,чувства инастроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,

различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьим

аршевость(связьсдвижением),декламационность,эпос(связьсо словом); 

осознаватьсобственныечувства  имысли,эстетическиепереживания, 

находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей 

2.1.11.9.3.5. Кконцуизучениямодуля№4«Музыканародовмира»обучаю

щийсянаучится: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскойму

зыки другихстран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструменто

вкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 

разныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизу

ченных культурно-национальных традиций ижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танце

вальные),выделятьи называтьтипичныежанровыепризнаки. 

2.1.11.9.3.6. Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающи

йсянаучится: 
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определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховнойм

узыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласнорегиональнойрелигиозной традиции). 

2.1.11.9.3.7. Кконцуизучениямодуля№6«Музыкатеатраикино» 

обучающийсянаучится: 

определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюра

идругие),узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фраг

менты) и их авторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),т

ембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,определятьихна 

слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художники другие. 

2.1.11.9.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Современная 

музыкальнаякультура»обучающийся научится: 

различатьразнообразныевидыижанрысовременноймузыкальнойкульту

ры,стремиться красширениюмузыкального кругозора; 

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведени

й,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки (втом 

числеэстрады,мюзикла,джаза); 

анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,с

ознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 
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исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческую

культурузвука. 

2.1.11.9.3.9. Кконцуизучениямодуля№8«Музыкальнаяграмота»обучаю

щийсянаучится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,р

итм,мелодия,аккомпанементидругие),объяснятьзначениесоответствующих 

терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризна

ки сходстваиразличия музыкальных иречевыхинтонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование;пониматьзначениятермина«музыкальнаяформа»,определ

ятьнаслух 

простые музыкальные формы–двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо,вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

167. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)». 

167.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа по труду (технологии), труд (технология) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

труду (технологии).  

167.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

и планируемым результатам.  
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167.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учетом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

167.4. Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

167.5. Пояснительная записка.  

167.5.1. Программа по труду (технологии) на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО,  

а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

167.5.2. Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности  

на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний  

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

приобретение практических умений, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, 

выбор профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и 

технологий. 

167.5.3. Программа по труду (технологии) направлена на решение системы 

задач:  

формирование общих представлений о технологической культуре  

и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека;  
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становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях;  

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений;  

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений;  

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной 

деятельности в ходе выполнения практических заданий;  

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к конструкторской и изобретательской деятельности;  

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных в 

материальном мире;  

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 

ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;  

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
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природы;  

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей.  

167.5.4. Содержание программы по труду (технологии) включает 

характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения:  

труд, технологии, профессии и производства;  

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой  

и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными 

материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 

фольга, солома);  

конструирование и моделирование: работа с конструктором  

(с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учетом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации);  

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации).  

167.5.5. В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию.  

167.5.6. В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 
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инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).  

167.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), 

– 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

167.6. Содержание обучения в 1 классе.  

167.6.1. Технологии, профессии и производства.  

167.6.1.1. Природное и техническое окружение человека. Природа  

как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.  

167.6.1.2. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания.  

167.6.1.3. Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.  

167.6.2. Технологии ручной обработки материалов.  

167.6.2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий.  

167.6.2.2. Общее представление об основных технологических операциях 

ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  
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167.6.2.3. Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)  

и изготовление изделий с использованием рисунков, графических инструкций, 

простейших схем. Чтение условных графических изображений (знание операций, 

способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и другие).  

167.6.2.4. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты  

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их 

правильное, рациональное и безопасное использование.  

167.6.2.5. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). 

Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на 

глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.  

167.6.2.6. Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасного использования ножниц. 

167.6.2.7. Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина).  

167.6.2.8. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

167.6.2.9. Использование дополнительных отделочных материалов.  
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167.6.3. Конструирование и моделирование.  

167.6.3.1. Простые и объемные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование  

по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла).  

167.6.4. ИКТ.  

167.6.4.1. Демонстрация учителем подготовленных материалов  

на информационных носителях.  

167.6.4.2. Информация. Виды информации.  

167.6.5. Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

167.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);  

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую);  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции;  

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 
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их устройстве.  

167.6.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать ее в работе;  

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

167.6.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого человека;  

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме  

(по содержанию изученных тем).  

167.6.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу;  

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий;  

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы;  

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.  

167.6.5.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  



403 
 

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 элементарное сотрудничество.  

167.7. Содержание обучения во 2 классе.  

167.7.1. Технологии, профессии и производства.  

167.7.1.1. Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

 и изменений. Изготовление изделий из различных материалов 

 с соблюдением этапов технологического процесса.  

167.7.1.2. Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера  

и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе 

человеку.  

167.7.1.3. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты.  

167.7.2. Технологии ручной обработки материалов.  

167.7.2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение 

в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

167.7.2.2. Знание и выполнение основных технологических операций ручной 
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обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги  

и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов  

в зависимости от вида и назначения изделия.  

167.7.2.3. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их 

функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы колющими 

инструментами (циркуль).  

167.7.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 

угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги (биговка). 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

167.7.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и 

(или) строчка косого стежка  

и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей).  

167.7.2.6. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие).  
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167.7.3. Конструирование и моделирование.  

167.7.3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм.  

167.7.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений  

и дополнений в изделие.  

167.7.4. ИКТ.  

167.7.4.1. Демонстрация учителем подготовленных материалов  

на информационных носителях.  

167.7.4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации.  

167.7.5. Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

167.7.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);  

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной инструкцией;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом 

указанных критериев;  

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической 

работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

формах.  
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167.7.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в работе;  

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

167.7.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого 

человека;  

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии.  

167.7.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

понимать и принимать учебную задачу;  

организовывать свою деятельность;  

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу;  

выполнять действия контроля и оценки;  

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе.  

167.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь;  

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 
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договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению.  

167.8. Содержание обучения в 3 классе.  

167.8.1. Технологии, профессии и производства.  

167.8.1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса.  

167.8.1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности  

в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Мир профессий. 

Современные производства и профессии, связанные  

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии).  

167.8.1.3. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия  

его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление).  

167.8.1.4. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач 

на основе изучения природных законов – жесткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие).  

167.8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.  

167.8.1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчиненный).  

167.8.2. Технологии ручной обработки материалов.  

167.8.2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных  

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий  
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при использовании того или иного материала (например, аппликация  

из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости  

от назначения изделия.  

167.8.2.2. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и другие), знание приемов их рационального  

и безопасного использования.  

167.8.2.3. Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий 

из разверток. Преобразование разверток несложных форм.  

167.8.2.4. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого 

чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с использованием простейших 

чертежей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных 

построений.  

167.8.2.5. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом.  

167.8.2.6. Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая  

и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия  

и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя – четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей.  

167.8.2.7. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 
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материалов в одном изделии.  

167.8.3. Конструирование и моделирование.  

167.8.3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе с использованием конструктора по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора конструктора, их 

использование в изделиях, жесткость  

и устойчивость конструкции.  

167.8.3.2. Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений  

и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот).  

167.8.4. ИКТ.  

167.8.4.1. Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа 

с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

167.8.5. Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

167.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
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учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице;  

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия;  

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  

167.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет,  

под руководством учителя.  

167.8.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания;  

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  
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формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания.  

167.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств  

для ее решения;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану;  

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

167.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам;  

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы;  

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие  

и дружелюбие;  

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы.  

167.9. Содержание обучения в 4 классе.  

167.9.1. Технологии, профессии и производства.  

167.9.1.1. Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение  

и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).  
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167.9.1.2. Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие).  

167.9.1.3. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы ее защиты.  

167.9.1.4. Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитье, вышивка и другие).  

167.9.1.5. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов.  

167.9.2. Технологии ручной обработки материалов.  

167.9.2.1. Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

167.9.2.2. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями к 

изделию.  

167.9.2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

167.9.2.4. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертежных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

167.9.2.5. Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),  
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их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости  

от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного  

и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

167.9.2.6. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  

167.9.2.7. Комбинированное использование разных материалов.  

167.9.3. Конструирование и моделирование.  

167.9.3.1. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие).  

167.9.3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе конструктора, по проектному заданию  

или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического  

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ.  

167.9.3.3. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы  

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота.  

167.9.4. ИКТ.  

167.9.4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых 

носителях информации.  

167.9.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 



414 
 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с подготовленными 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой.  

167.9.5. Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

167.9.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям;  

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или письменной);  

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учетом данных критериев;  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
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основные и второстепенные составляющие конструкции.  

167.9.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ;  

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие;  

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач,  

в том числе Интернет, под руководством учителя.  

167.9.5.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

Российской Федерации;  

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами;  

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников.  

167.9.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 
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действий:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности;  

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять ее в соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями  

и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата;  

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

167.9.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений.  

167.10. Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования.  

167.10.1. Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются  

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания  
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и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие  

личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности;  

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности.  

167.10.2. В результате изучения труда (технологии) на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
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167.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков;  

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;  

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике;  

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;  

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей;  

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.  

167.10.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации  
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и возможности ее использования для решения конкретных учебных задач;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках.  

167.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге;  

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания;  

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

167.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов;  

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

167.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  
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организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество;  

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь;  

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

167.10.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду(технологии):  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда;  

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем;  

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке);  

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе;  

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку изделий с 
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помощью клея, ниток и других;  

оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

выполнять задания с использованием подготовленного плана;  

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены 

труда;  

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления;  

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;  

различать материалы и инструменты по их назначению;  

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

другими способами, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и других, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка;  

использовать для сушки плоских изделий пресс;  

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 
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самоконтроль с использованием инструкционной карты, образца, шаблона;  

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя;  

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, 

их социальное значение. 

167.10.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности;  

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
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проволока и другие);  

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

и одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью 

циркуля;  

выполнять биговку;  

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки;  

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки;  

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной  

и практической деятельности;  

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт;  

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

167.10.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  
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понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»;  

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного);  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);  

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

выполнять рицовку;  

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками;  

решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

технической или декоративно-художественной задачей;  

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 

в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов  

и с использованием конструктора по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям;  

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции;  
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знать несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из опыта обучающихся);  

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации;  

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;  

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, 

их социальное значение. 

167.10.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или 

творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический 
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рисунок, схему) и выполнять по ней работу;  

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия;  

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию 

изделий с заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна;  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией, работать в программах текстового 

редактора Word, PowerPoint;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. абочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

168.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

168.2. Вариант № 1. 

168.2.1. Пояснительная записка. 

168.2.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 
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и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

168.2.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 

закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 

воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

168.2.1.3. Основными составляющими в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания 

являются гимнастика, игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 

на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 
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168.2.1.4. Основные предметные результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение 

использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

168.2.1.5. В программе по физической культуре отведено особое место 

упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических 

упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить 

задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа по физической 

культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального 

общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

168.2.1.6. Программа по физической культуре обеспечивает сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

168.2.1.7. Освоение программы по физической культуре обеспечивает 

выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные 

результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.  

168.2.1.8. Согласно своему назначению программа по физической культуре 

является ориентиром для составления рабочих программ образовательных 

организаций: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических 

разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 
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межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также требований к результатам обучения 

физической культуре. 

168.2.1.9. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

168.2.1.10. Предметом обучения физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений 

физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В 

процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

168.2.1.11.  Физическая культура обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания программы по физической культуре является физическое воспитание 

граждан Российской Федерации.  

168.2.1.12. Программа по физической культуре основана на системе научных 

знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её 

функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и 

направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 
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168.2.1.13. В программе по физической культуре учтены приоритеты в 

обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений 

в игровой деятельности. 

168.2.1.14. Программа по физической культуре обеспечивает создание условий 

для высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального 

общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение 

населения, здоровья и благополучия людей, создание возможностей для 

самореализации и развития талантов. 

168.2.1.15. Программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

168.2.1.16. В основе программы по физической культуре лежат представления 

об уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях 

каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных 

качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих 

условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 
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168.2.1.17. Ценностные ориентиры содержания программы по физической 

культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре 

позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного 

образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

168.2.1.18. Содержание программы по физической культуре направлено на 

эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, на 

воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

168.2.1.19. Содержание программы по физической культуре строится на 

принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, 

которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития 

культуры движения, физическое воспитание. 

168.2.1.20. Важное значение в освоении программы по физической культуре 

уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-

спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре 

используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые 

задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в 
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программе по физической культуре используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объём 

практико-ориентированных знаний и умений. 

168.2.1.21. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по 

физической культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

168.2.1.22. Концепция программы по физической культуре основана на 

следующих принципах: 

168.2.1.22.1. Принцип систематичности и последовательности предполагает 

регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической культуре 

должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний 

подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по 

физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется 

в определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении 

недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных 

физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

168.2.1.22.2. Принципы непрерывности и цикличности выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во 

времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного 
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чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

168.2.1.22.3. Принцип возрастного соответствия направлений физического 

воспитания заключается в том, что программа по физической культуре учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

168.2.1.22.4. Принцип наглядности предполагает как широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и 

имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

168.2.1.22.5. Принцип доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается 

готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной 

физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к 

выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, 

а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

168.2.1.22.6. Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений 

в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и 

творчески решать двигательные задачи. 

168.2.1.22.7. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 
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предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними 

нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

168.2.1.22.8. Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе по физической культуре форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе по 

физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов. 

168.2.1.23. Освоение программы по физической культуре предполагает 

соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

168.2.1.24. В основе программы по физической культуре лежит системно-

деятельностный подход, целью которого является формирование у обучающихся 

полного представления о возможностях физической культуры. В содержании 

программы по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – 

предметных, метапредметных и личностных. 

168.2.1.25. Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

168.2.1.26. Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО. 

168.2.1.27. К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о 

человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях 

для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как 

одного из основных компонентов общей культуры человека. 

168.2.1.28. Используемые в образовательной деятельности технологии 

программы по физической культуре позволяют решать преемственно комплекс 

основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

168.2.1.29. В содержании программы по физической культуре учтены 

основные направления развития познавательной активности человека, включая 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

168.2.1.30. Задача физической культуры состоит в формировании системы 

физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 

основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, 

социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, 

плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок 

дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как 

результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа 

жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской 
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Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 

сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся 

(включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, 

личностного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и 

приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного 

маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе 

спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного 

вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, 

объективной оценки своих и командных возможностей. 

168.2.1.31. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с 

возможностями каждого. 

168.2.1.32. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального образования по программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного физического 

развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 

соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном 
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процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том 

числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории 

физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам 

проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 

упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при 

практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного 

физического развития. 

168.2.1.33. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

168.2.1.34. При планировании учебного материала по программе по 

физической культурер рекомендуется реализовывать на уроках физической 

культуры учебный план: для всех классов начального общего образования в объёме 

не менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений. 

168.2.2. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования. 

168.2.2.1. Личностные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  
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Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

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

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение 

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

168.2.2.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

168.2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия, умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре 

(в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 
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определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного 

покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), 

туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач. 

168.2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
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уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

168.2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 
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проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные 

знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Физическая культура» периода развития начального общего 

образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 
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преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по 

физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых 

трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

168.2.2.3. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном 

зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 
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физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и 

координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с 

видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые 

упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального 

общего образования,  и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, 
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равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, 

с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

168.2.2.4. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по 

видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, 

силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать 

умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и 

скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного 

развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 



446 
 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие 

отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 

мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке 

(в обе стороны); 
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осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

168.2.2.5. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и 

представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений 

для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается 

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, 

выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по 

виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 
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самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) 

при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия 

того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): 

брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений 

и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 
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группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и 

другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое 

расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 

серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с 

толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в 

высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору). 

168.2.2.6. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 
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военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия 

задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, 

фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-

скоростные способности); 
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объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств 

и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – 

в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в 

движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 



452 
 

разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой 

и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, 

в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 
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168.2.3. Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные 

разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический 

(мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности 

при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический 

шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с 

продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе 

(«жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 

суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра 

и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц 

ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 
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(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – 

перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. 

Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 

Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из 

руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную 

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

Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков 

и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и 

девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок 

пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с 

мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  
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Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

168.2.4. Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины 

своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские 

игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. 

Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские 

гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. 

Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной 

стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном 

приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 

сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и 

формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), 

упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для 

развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно 
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правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища 

попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления 

мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных 

суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к 

гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, 

живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, 

локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на 

полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» 

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и 

повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на 

сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, 

перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным 

махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и 

игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации. 

Пример: 
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Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом 

на ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг 

вперёд) – шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – 

подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков 

и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: 

освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для 

формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии 

поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. 

Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом 

на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного 

танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные 
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игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью 

168.2.5. Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки 

и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные 

шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов 

физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 

развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, 

имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений 

для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий 

участия во флешмобах. 

168.2.6. Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической 

культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения 

соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 
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траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности 

развития гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её 

видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и 

игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан 

команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная 

игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по 

созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания 

в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 

культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития 

силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), 

упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления 

мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из 

моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 
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Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической 

ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и 

дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений 

для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами 

спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического 

мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, 

имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег 

(челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, 

плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

168.3. Вариант № 2. 

168.3.1. Пояснительная записка. 

168.3.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

168.3.1.2. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
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здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.  

168.3.1.3. В программе по физической культуре нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 

обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

168.3.1.4. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом.  

168.3.1.5. Целью образования по физической культуре на уровне начального 

общего образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

168.3.1.6. Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением 

такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ 

жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 
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процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью.  

168.3.1.7. Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в 

приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта 

народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих 

действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

168.3.1.8. Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

168.3.1.9. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

168.3.1.10. Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов 
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обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 

Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

168.3.1.11. Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

168.3.1.12. Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

168.3.1.13. Результативность освоения учебного предмета обучающимися 

достигается посредством современных научно-обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.  

168.3.1.14. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

168.3.2. Содержание обучения в 1 классе.  

168.3.2.1. 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.  

168.3.2.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

168.3.2.3. Физическое совершенствование.  

168.3.2.3.1. Оздоровительная физическая культура.  
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Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

168.3.2.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой 

и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор 

лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка.  

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок).  

Лёгкая атлетика.  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры.  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

168.3.2.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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168.3.3. Содержание обучения во 2 классе. 

168.3.3.1. Знания о физической культуре.  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

168.3.3.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

168.3.3.3. Физическое совершенствование.  

168.3.3.3.1. Оздоровительная физическая культура.  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

168.3.3.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом 

в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка.  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в 

основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на 

бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика.  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
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Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 

траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-

координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, 

по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры.  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

168.3.3.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

168.3.4. Содержание обучения в 3 классе. 

168.3.4.1. Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

168.3.4.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

168.3.4.3. Физическое совершенствование.  

168.3.4.3.1. Оздоровительная физическая культура.  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

168.3.4.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
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Гимнастика с основами акробатики.  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 

канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и 

левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика.  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, 

с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка.  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  
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Подвижные и спортивные игры.  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар 

по неподвижному футбольному мячу.  

168.3.4.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

168.3.5. Содержание обучения в 4 классе. 

168.3.5.1. Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России.  

168.3.5.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

168.3.5.3. Физическое совершенствование.  

168.3.5.3.1. Оздоровительная физическая культура.  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и 

воздушные процедуры.  

168.3.5.3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  
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Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 

Лыжная подготовка.  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка.  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры.  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и 

передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

168.3.5.3.3. Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

168.3.6. Планируемые результаты освоения программы по физической 



471 
 

культуре на уровне начального общего образования. 

168.3.6.1. Личностные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах 

и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели.  

168.3.6.2. В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
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168.3.6.3. По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия:  

168.3.6.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

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. 

168.3.6.3.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

168.3.6.3.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
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проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

168.3.6.4. По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия:  

168.3.6.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

168.3.6.4.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в 

пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

168.3.6.4.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 



474 
 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические 

и игровые уроки, занятия лыжной 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 обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 

игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

168.3.6.5. По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие УУД:  

168.3.6.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

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, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям (триместрам). 

168.3.6.5.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  
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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;  

выполнять38.10.1 

небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

168.3.6.5.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

168.3.6.6. По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы 

следующие УУД:  

168.3.6.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

168.3.6.6.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
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взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

168.3.6.6.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  

168.3.6.7. К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 
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ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

168.3.6.8. К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, 

в высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

168.3.6.9. К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной 

и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок;  
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выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

168.3.6.10. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 
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развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

168.4. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

168.4.1. Модуль «Самбо». 

168.4.1.1. Общая характеристика модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и 
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одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и 

система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так 

как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для 

здоровья и жизни занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, 

обладает мощным воспитательным эффектом, которая базируется на истории 

создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и 

традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, 

что будет способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 

укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются важным 

средством профилактики травматизма.  

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и развивает такие 

черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

168.4.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств самбо. 

168.4.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами самбо; 
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формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты и 

умения применять их в различных жизненных ситуациях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники самбо, безопасному поведению на занятиях в 

спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура»;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы Самозащиты в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, в 

частности самбо. 

168.4.1.4. Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания 

о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 
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Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных 

технических элементов самбо, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём в 1 

классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.1.6. Содержание модуля «Самбо». 

Знания о самбо. 

История зарождения самбо в СССР. 

Основоположники самбо и их роль в зарождении самбо. 

Самбисты – Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: спортивное 

самбо (женское, мужское), боевое самбо, пляжное самбо, прикладное самбо, демо 

самбо. 

Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский ковер 
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самбо, экипировка спортсмена, экипировка судьи). 

Основные сведения о правилах самбо. 

Достижения отечественных самбистов на мировом уровне. 

Словарь терминов и определений по самбо. 

Игры и поединки по заданию на занятиях самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма 

человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста. 

Правила личной гигиены во время занятий самбо. Правильное питание 

самбиста. 

Правила безопасного поведения при занятиях самбо в спортивном зале (в 

душе, раздевалке, местах общего пользования), на открытых площадках. Форма 

одежды для занятий самбо. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для 

занятий самбо. Режим дня юного самбиста. 

Выбор и подготовка места для занятий самбо. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий самбо. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во время 

занятий и активного отдыха. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на занятиях 

самбо. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а 
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также технико-тактические действия самбиста. 

Специально-подготовительные упражнения самбо. 

Акробатические элементы: различные виды перекатов, кувырков и 

переворотов. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении 

вперёд на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком через плечо. 

Способы страховки падений преподавателем, партнёром. 

Упражнения для приёмов в положении лёжа: удержания, переворачивания. 

Упражнения для бросков: выведения из равновесия, броски захватом ноги 

(ног), подножки, подсечки, зацепы, через голову, подхваты, броски через бедро, 

через спину. 

Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Технико-тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия: 

партнёра, стоящего на коленях, скручиванием, партнёра в упоре присев толчком и 

рывком, партнёра, стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.  

Технические действия самбо в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны 

головы, поперёк, верхом, со стороны ног. Варианты защит от удержаний. 

Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках: захватом рук 

сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом 

шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Основные способы тактической подготовки (сковывание, маневрирование, 

маскировка) отрабатываются в играх-заданиях и подвижных играх.  

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, групповые, 

командные, с предметами и без них), эстафеты с учетом специализации самбо. 

Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами 

единоборств, игры-задания, учебные схватки на выполнение изученных упражнений, 

участие в соревновательной деятельности.  
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168.4.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через значимость самбо, подвиги самбистов в период военных действий и 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых пространствах 

спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии самбо. 

168.4.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

самбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми 

результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических 

действий самбо; 
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умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, а также 

обеспечения собственной безопасности и безопасности близких; 

умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно 

координационных упражнений из положения «стоя»; 

умение характеризовать позиции, технические и тактические действия, 

относящиеся к самбо; 

знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в соревнованиях 

по самбо в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, этических 

норм участника соревнований;  

знание и умение правильно выполнять основные технические элементы 

группировки, приёмы самостраховки в различных вариантах, из различных 

исходных положений, в любую сторону; 

выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего 

обучающегося), анализировать собственные действия, корректировать действия с 

учётом допущенных ошибок; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий самбо; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации 

занятий самбо в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях в 

различное время года; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий самбо, применять средства восстановления организма после физической 
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нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения и 

элементарные технические действия по самбо для повышения уровня общей 

физической подготовленности, развития основных физических качеств и 

предварительной подготовки к освоению базовых технических действий самбо; 

умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники борьбы 

лёжа, элементы техники способов защиты и уходов от удержаний, активные и 

пассивные способы защиты; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по самбо; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

самбо, участие в соревнованиях по самбо. 

168.4.2. Модуль «Гандбол».  

168.4.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организма 

человека. При занятиях гандболом используются самые разнообразные действия с 

мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц 

обучающегося и способствует укреплению позвоночника для формирования 

правильной осанки. 

Систематические занятия гандболом развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 
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психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

168.4.2.2. Целью изучения модуля «Гандбол» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «гандбол».  

168.4.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности средствами; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура»; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
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168.4.2.4. Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных 

элементов игры в гандбол, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.2.6. Содержание модуля «Гандбол». 

Знания о гандболе. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры 
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древности. 

Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития гандбола и 

мини-гандбола.  

Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Основы правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

гандболом. Правила безопасности в игровой деятельности. 

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и 

техническими приёмами гандбола. 

Подводящие игры с элементами гандбола. 

Основные правила игры в гандбол. 

Организация школьных соревнований по мини-гандболу. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами гандбола. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой. Роль самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий 

гандболом. Правила использования спортивного инвентаря для занятий гандболом. 

Режим дня юного гандболиста.  

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий гандболом. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами гандбола во время 

активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в гандболе. 

Физическое совершенствование. 

Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, 

необходимых для развития физических качеств, характерных для вида спорта 

«гандбол» и овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол); 
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Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-

гандбола): бег с различной частотой шагов, подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, 

броски мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей, прыжки вперед и 

вверх с мячом в руках, метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки, 

повороты, остановки. Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол 

(гандбол) и простейшие приёмы владения мячом. 

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время 

игры в мини-гандбол: передача, ловля, броски мяча.  

Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой 

деятельности. Подводящие упражнения и элементарные формы техники игры в 

защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие нападающему, 

владеющему мячом». 

Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, гашение, 

отражение мячей руками и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. 

Простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент 

соревнования, игры сюжетного характера, командные игры. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в гандболе. Участие в 

соревновательной деятельности по мини-гандболу. 

168.4.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 
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личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий гандболом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии гандболом. 

168.4.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами гандбола в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности, при 

выполнении простейших техническо-тактических приёмов; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты:  

знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и мини-

гандбола;  

знание основных правил игры в гандбол, мини-гандбол в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности;  

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий гандболом; 
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знание и соблюдение основных правил безопасности на занятиях гандболом; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий гандболом; 

умение определять первые внешние признаки утомления и осуществлять 

самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий гандболом;  

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами гандбола 

во время активного отдыха и каникул; 

знание и умение демонстрировать простейшие комплексы общих и 

специальных подготовительных упражнений, необходимых для развития 

физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол»; 

знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег, прыжки, 

остановки, повороты по игровому полю, технику держания мяча при игре в мини-

гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения мячом; 

умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные 

технические приёмы игры в защите, а также основы техники игры вратаря;  

умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

гандболе. 

168.4.3. Модуль «Дзюдо». 

168.4.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура», направленной на формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов 

ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования  
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и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения  

по различным видам спорта. 

Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных 

действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и 

дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижению 

целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть 

собой в стрессовых ситуациях, а также содействуют духовному развитию. 

К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенные  

во Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, 

обозначающим пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа. 

168.4.3.2. Целью изучения модуля «Дзюдо» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств спортивных дисциплин «дзюдо».  

168.4.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими и тактическими действиями дзюдо; 
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формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Дзюдо» может быть использовано  

в разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,  
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с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.3.6. Содержание модуля «Дзюдо». 

1) Знания о дзюдо. 

Включение борьбы в программу Олимписких игр (708 год до н.э.). 

Зарождение и развитие дзюдо в Японии (1882 год), Дзигоро Кано – основатель 

дзюдо. Василий Ощепков – основоположник развития дзюдо в России. 

Происхождение термина «дзюдо».  

Воздействие на человека дзюдо как системы гармоничного духовного  

и физического развития личности; как системы прикладных упражнений  

для безопасного падения. 

Спортивные достижения советских и российских олимпийцев, занимавшихся 

дзюдо. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим дня обучающегося. Занятия 

дзюдо в режиме учебного дня, во внеурочное время. 

Гигиена на занятиях дзюдо. Личная гигиена. Правила гигиены. Важность 

ухода за телом. Гигиена одежды и обуви.  

Утренняя зарядка в процессе изучения элементов дзюдо.  

Рациональное питание, питьевой режим.  

Дзюдо как вид спорта. Весовые категории участников соревнований. 

Квалификационные степени КЮ и ДАН в дзюдо. 

Разряды и звания в дзюдо. 

Система проведения соревнований в дзюдо. 

Основы правил проведения соревнований по дзюдо и жесты арбитра. 

ГТО для обучающихся начальных классов. Порядок выполнения испытаний 

(тестов). 
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Воспитание физической культуры личности средствами дзюдо.  

Основные термины дзюдо. Название инвентаря и оборудования для занятий 

дзюдо. Площадка для соревнований в дзюдо (рабочая зона, зона безопасности). 

Проявление волевых качеств на занятиях с элементами дзюдо. Добродетельное 

отношение к другим. Добродетельное отношение к себе. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Элементы дзюдо, направленные на профилактику нарушений здоровья, 

содействующие гармоничному физическому развитию). 

Элементы дзюдо, формирующие и улучшающие осанку, укрепляющие 

«мышечный корсет», нормализующие мышечный тонус. 

Элементы дзюдо, укрепляющие свод стопы, препятствующие изменению 

формы стопы. 

Определение уровня физического развития по показателям длины и  

массы тела. 

3) Физическое совершенствование. 

Гармоничное социально-личностное развитие и психическое здоровье 

обучающихся путем общения и изучения разнообразных элементов дзюдо  

для присвоения обучающимися нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, формирование основ гражданственности, уважение  

к своему коллективу, как основа формирования самосознания. 

Комплексы общеразвивающих упражнений для повышения физической 

подготовленности к освоению элементов дзюдо. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму в соответствии  

с требованиями 1-2 ступени ГТО. 

Специально-подготовительные упражнения дзюдо. 

1 класс. 

Упражнения – движения животных, птиц, насекомых: курица (исходное 

положение (далее – и.п.) присед, руки за головой, спина прямая), гусеница (исходное 

положение стоя на коленях, упор на пальцы стопы, ладони вместе, выпрямить руки  

в локтях, лечь на живот, подтянуть колени к туловищу), паучок (исходное 
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положение упор руками сзади, опора на стопы, движение лицом вперед). 

Ходьба, бег: ходьба на коленях, на коленях с зашагиванием; бег скрестным 

шагом правым (левым) боком. 

Перемещения: в упоре на кистях и коленях, в упоре на кистях и стопах. 

Перекаты: из упора лежа на локтях, из упора на локтях и коленях, из упора  

на кистях и коленях, перекат из седа (руки на голенях), перекат из стойки ноги 

врозь, перекат из седа с фиксацией стоп руками.  

Положения: по отношению к татами (упор лежа, высед), по отношению  

к партнеру в стойке (лицом к лицу, лицом к затылку, боком к груди); по 

отношению  

к партнеру в партере (сверху, снизу).  

Выседы: из седа ноги вместе, из упора на локтях и коленях. 

Группировки из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя); перекаты  

в группировке из седа, из упора присев, из полуприседа, из стойки ноги врозь,  

из основной стойки. 

Имитация бросков: упражнения для подсечек с раскачивающимся поясом 

(махи ногами, сопровождающие движения пояса).  

2 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Упражнения – движения животных: кенгуру (и. п. присед, руки за голову, 

туловище ровное, прыжок вперед, приземление на всю стопу); горилла (и. п. упор  

на кулаки, ноги переставляются перед руками, движение боком); креветка  

(и. п. лежа на спине, опора на правую стопу, поворот на правый бок, обе руки 

тянутся к правой голени, то же с опорой на левую стопу). 

Базовые положения в партере: стойка на одном колене, высокий партер, высед 

(по кругу; с продвижением вперед). 

Перевороты партнера в положении лежа: перевороты партнера, стоящего  

в упоре на кистях и коленях (захватом двух рук, рычагом).  

Базовые положения в стойке: круглый присед, наклон, выпад, равновесие  

на одной ноге. 
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Имитация бросков: упражнения с поясом для подсечек: со скрученным поясом 

(махи ногами, толкающие пояс). 

3 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.  

Имитация бросков: упражнения для броска отхват – выпад вперед; мах ногой 

вперед-вверх; выпад вперед одной ногой, вынос колена другой ноги вперед  

(на месте, в движении); упражнения для броска скручиванием вокруг бедра – 

одна нога вперед, другая назад по диагонали; движение рук во время поворота 

туловища. 

Базовые положения в стойке: наклонный полуприсед, полный присед, 

подворот. 

4 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Имитационные упражнения. 

С набивным мячом для освоения: подсечек (перекатывание ногой лежащего 

мяча; толчок подошвой, подъемом стопы по мячу); отхвата (толчок голенью  

по мячу). 

На гимнастической стенке для освоения отхвата – махи левой, правой ногой  

с выносом бедра вперед стоя боком к стенке, держась рукой за рейку.  

Основы техники дзюдо 

1 класс. 

Этикет дзюдо: рэй – приветствие (поклон); тачи-рэй – приветствие стоя;  

дза-рэй – приветствие на коленях; оби – пояс; завязывание пояса.  

Стойки, передвижения, повороты: фронтальная стойка; передвижение 

обычными шагами; передвижение приставными шагами: вперед-назад,  

влево-вправо, по диагонали; повороты (перемещения тела): на 90° шагом 

вперед,  

на 90° шагом назад.  

Выведение из равновесия: упором ладонями в ладони партнера; с захватом  

за запястья партнера вперед, назад, вправо, влево. 
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Самостраховка (с помощью, самостоятельно): при падении назад – изучение 

конечного положения; отработка амортизирующего удара руками; падение назад  

из различных исходных положений (сед; присед; упор присев; полуприсед; 

стойка ноги врозь; через партнера, стоящего в упоре на кистях и коленях); при 

падении  

на бок изучение конечного положения; отработка амортизирующего удара 

руками; перекат с правого бока на левый, страховка левой рукой, то же в другую 

сторону; падение на бок из различных исходных положений (сед; присед; 

полуприсед; стойка ноги врозь; через партнера, стоящего в упоре на кистях и 

коленях).  

Захваты (КУМИ-КАТА). Основной захват: за рукав (ХИКИТЭ) и за отворот 

(ЦУРИТЭ).  

Выведение из равновесия (КУДЗШИ): вперед-назад, вправо-влево, вперед-

вправо и вперед-влево, назад-вправо и назад-влево.  

Сковывающие действия: ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ – удержание сбоку. 

Техника в стойке: ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено; УКИ-ГОШИ – бросок 

через бедро скручиванием. 

2 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Выведение из равновесия: упором ладонями в ладони партнера; с захватом  

за запястья партнера вперед-вправо; вперед-влево; назад-вправо; назад-влево. 

Стойки, передвижения, повороты: правосторонняя, левосторонняя, защитная 

стойка; передвижения в разных стойках; повороты на 180° скрестными шагами (одна 

вперед, другая назад по диагонали), на 180° скрестными шагами (одна назад, другая 

вперед по диагонали), на 180° круговым шагом вперед, на 180° круговым шагом 

назад; передвижения приставными шагами с поворотами на 90°, 180°; повороты  

из фронтальной стойки. 

Самостраховка (с помощью, самостоятельно): при падении вперед – изучение 

конечного положения; отработка амортизирующего движения руками «треугольник» 

из и. п. стоя на коленях; падение вперед из различных исходных положений (стойка 
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на коленях; полуприсед; стойка ноги врозь); при падении на бок кувырком – 

изучение конечного положения (как при падении на бок); постановка ладони 

«опорной» руки; кувырок вперед из и. п. стоя на коленях, стоя на одном колене, 

кувырок из полуприседа (с касанием лопатками татами или мата); принять конечное 

положение падения на бок (левый, правый), смягчить удар рукой (левой, правой). 

Сковывающие действия: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек; 

КУЗУРЭ-КЭСА-ГАТАМЭ – удержание сбоку с захватом из-под руки. 

Освобождение от сковывающих действий: способы ухода от удержаний сбоку, 

поперек – захват ноги партнера двумя ногами; поворачиваясь на живот. 

Техника в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную 

ногу, О-ГОШИ – бросок через бедро с захватом спины, О-УЧИ-ГАРИ – зацеп 

изнутри разноименной ногой. 

3 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Самостраховка: при падении назад, на бок, на бок кувырком, вперед  

из основной стойки, после небольшого прыжка вперед, вверх, после вращения  

на 360°. 

Сковывающие действия: КАМИ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание со стороны 

головы, УШИРО-КЭСА-ГАТАМЭ – обратное удержание сбоку. 

Освобождение от сковывающих действий: способы ухода от удержания  

со стороны головы – поворачиваясь на живот, перекатом вместе с партнером  

в сторону; способы ухода от обратного удержания сбоку – захватом ноги 

партнера двумя ногами; поворачиваясь на живот. 

Комбинации из изученных элементов:  

1. И. п. фронтальная стойка, передвижение приставными шагами вправо  

(2 шага), падение на бок (вправо), и. п.; передвижение приставными шагами 

влево  

(2 шага), падение назад, и. п.  

2. И. п. партнер в высоком партере, выполнить переворот рычагом и переход 

на удержание со стороны головы; и. п.  
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3. И. п. партнер в высоком партере, выполнить переворот захватом двух рук  

и переход на удержание сбоку с захватом из-под руки. 

Самостоятельное составление комбинаций из изученных элементов. 

Техника в стойке: КО-УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри, ТАИ-ОТОШИ – 

передняя подножка, О-СОТО-ГАРИ – бросок отхватом. 

4 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Сковывающие действия: ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание верхом; КАТА-

ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плеча головой. 

Освобождение от сковывающих действий: способ ухода от удержания верхом 

захватом ноги партнера двумя ногами. 

Комбинации из изученных элементов:  

1. И. п. – фронтальная стойка, передвижение приставными шагами (4 шага 

влево), поворот направо на 90°, круглый присед, 4 шага вперед, равновесие  

на правой ноге (руки согнуты, прижаты к туловищу), и. п. 

2. И. п. – фронтальная стойка, поворот направо на 180° скрестным шагом,  

2 шага назад, выпад вправо, приставить ногу, два шага вперед, поворот  

на 180° налево, и. п.  

3. И.п. – партнер в высоком партере, переворот рычагом переход на удержание 

сбоку с захватом своей ноги;  

4. И.п. партнер в высоком партере, переворот захватом двух рук – обратное 

удержание сбоку. Самостоятельное составление комбинаций из изученных 

элементов. 

Техника в стойке: ЦУРИКОМИ-ГОШИ – бросок через бедро с захватом 

отворота; ИППОН-СЭОЙ-НАГЭ – бросок через спину с захватом руки под плечо; 

ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка в темп шагов. 

Основы тактики. 

1 класс. 

Взаимодействие с партнером (и. п. фронтальная стойка, захват за запястья 

партнера; упор ладонями в ладони партнера): сближение с партнером; отдаление  
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от партнера; взаимодействие с партнером в партере (переворот партнера со 

спины  

на живот, с живота на спину). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: «Черепашка», 

«Крокодил и броненосец», «Король татами». 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: «Поединок  

на равновесие», «Поезд», «Два барашка», «Лошадка». 

Поединки. В партере, в стойке по упрощенным правилам. 

2 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Взаимодействие с партнером: усилия дзюдоиста, направленные на нарушение 

равновесия партнера вперед, из и. п. фронтальная стойка, захват за запястья партнера 

(тяга двумя руками на себя; тяга левой рукой, толчок правой рукой; тяга правой 

рукой, толчок левой рукой); усилия дзюдоиста, направленные на нарушение 

равновесия партнера назад из и. п. фронтальная стойка, упор ладонями в ладони 

партнера (толчок партнера назад двумя руками на месте; толчок партнера назад 

двумя руками с подшагиванием). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: «Зайцы-силачи»; 

«Шкатулка с секретом»; «Хвостики»; «Кресло-качалка». 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: «Туннель»; «Гром  

и молния». 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки 

в партере на выполнение удержания сбоку, удержания поперек  

с неполным сопротивлением партнера; из различных исходных положений 

(сидя спина к спине, лежа на спине, лежа на животе; лицом друг к другу); с 

судейством. 

Поединки. В партере, в стойке, с преследованием после бросков  

по упрощенным правилам. 

3 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений.  
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Взаимодействие с партнером: выход на удержания из различных исходных 

положений (партнер на боку, на спине, на животе); уходы от удержаний сбоку, 

поперек изученными способами за обусловленное время (с неполным 

сопротивлением партнера).  

Игровые задания с элементами противоборства в партере: задания  

«в теснение» в исходных положениях – партнеры сидят спина к спине; оба 

партнера на животе, правым плечом к левому плечу партнера; оба партнера лежат на 

спине, правым (левым) плечом к правому (левому) плечу партнера; оба партнера в 

упоре  

на локтях (кистях) и коленях. 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: задания «в касание» 

обусловленной части тела партнера (оба партнера выполняют одинаковое задание)  

с перемещением в «квадрате» 2×2 м – коснуться любой рукой обусловленного 

места на теле партнера – локтя правой руки, левого плеча, спины, правой стороны 

живота; оба партнера выполняют разные задания – один касается правой рукой 

обусловленных мест на правой стороне тела партнера – локоть, плечо, лопатка; 

другой касается левой рукой тех же мест на правой стороне тела партнера. 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки 

в партере на выполнение удержаний сбоку, поперек, со стороны головы, удержания 

сбоку с захватом из-под руки с неполным сопротивлением партнера;  

из различных исходных положений (сидя, лежа); с уходом от удержаний 

изученными способами. 

Поединки по упрощенным правилам. Тренировочные, с судейством. 

4 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Перемещения с партнером: и. п. – фронтальная стойка, захват за запястья 

партнера в различных направлениях (вперед, назад, вправо, влево, вперед-вправо, 

вперед-влево, назад-вправо, назад-влево). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: задания «в касание» 

партнеры в исходных положениях – на коленях; одна нога на колене, другая нога  
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на стопе; в приседе – коснуться правой рукой правого плеча, правого локтя, 

правой лопатки партнера, то же левой рукой. 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: задания «в теснение» 

в «квадрате» 2×2 м двумя руками, одной рукой (ладонь к ладони); теснение  

из «коридора» 1 м (ладонь к ладони) один игрок – атакующий, другой  

игрок – защищающийся; обоюдное теснение в сторону, правое плечо рядом с 

левым плечом партнера (и наоборот). 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки 

в партере на выполнение изученных удержаний: с неполным сопротивлением 

партнера; с обоюдным сопротивлением; с выполнением заданного удержания;  

с судейством. 

Поединки по упрощенным правилам. Тренировочные, с судейством. 

168.4.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 

России через достижения российских борцов-дзюдоистов и национальной сборной 

команды страны по дзюдо; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения  

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей  

при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой  

и соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами дзюдо; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

168.4.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии)  

и делать выводы; 

умение владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем; 

умение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

умение проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

умение признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами дзюдо в учебной, игровой, соревновательной  

и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми 

результатами в дзюдо, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

умение понимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, проявлять готовность руководить, выполнять 
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поручения, ответственно выполнять свою часть работы; 

умение планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических 

действий дзюдо. 

168.4.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо, 

правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий дзюдо;  

сформированность знаний по истории возникновения дзюдо,  

и олимпийском движении, биографические данные первых олимпийских 

чемпионов по дзюдо и великих спортсменах; 

умение ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в дзюдо, 

применять изученную терминологию на практике;  

понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств;  

сформированность основ организации самостоятельных занятий дзюдо  

со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр  

с различными элементами дзюдо;  

знание правил рационального дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

умение применять методы контроля и самоконтроля физической 

подготовленности (с использованием простейших тестов); 

знать организационные команды и приемы, уметь выполнять строевые 
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упражнения (построения, перестроения, повороты, передвижения);  

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений  

с предметами и без предметов, на месте и в движении, упражнений на развитие 

быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования техники 

и тактики дзюдо; 

умение демонстрировать этикет дзюдо;  

способность выполнять различные упражнения из арсенала дзюдо: стойки, 

передвижения, повороты разными способами; выведение партнера из равновесия  

в разных направлениях; самостраховка (при падении назад, на бок, на бок 

кувырком, вперед) в различных условиях; сковывающие действия в партере 

(удержание верхом; удержания с фиксацией плеча головой); технические действия в 

стойке (подсечка  

в колено; бросок через бедро скручиванием; боковая подсечка под 

выставленную ногу, бросок через бедро с захватом спины, зацеп изнутри 

разноименной ногой; бросок через бедро с захватом отворота, бросок через спину с 

захватом руки  

под плечо, боковая подсечка в темп шагов); стойки, передвижения, повороты 

разными способами и другие элементы; 

способность выполнять тактические элементы дзюдо: перемещения  

с партнером в различных направлениях; выполнение игровых заданий с 

элементами противоборства в партере «в касание», в стойке «в теснение»; основы 

тактики поединков по упрощенным правилам на выполнение изученных удержаний,  

с неполным сопротивлением партнер, с обоюдным сопротивлением, с 

выполнением заданного удержания, с судейством; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной 

физической подготовке и оценку показателей физической подготовленности. 

168.4.4. Модуль «Тэг-регби». 

168.4.4.1. Пояснительная записка модуля «Тэг-регби». 
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Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, 

знакомит их с новым для многих видом спорта регби в адаптированном 

бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку выбрать для 

себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивают 

постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе 

начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые 

упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка 

обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в 

минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно 

воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальных 

функций занимающихся. 

168.4.4.2. Целью изучения модуля «Тэг-регби» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств регби. 

168.4.4.3. Задачами изучения модуля «Тэг-регби» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 
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поведения на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях 

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами тэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура» средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.4.4. Место и роль модуля «Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» доступен для освоения всеми обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных соревнованиях. 

168.4.4.5. Модуль «Тэг-регби» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных 
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элементов тэг-регби, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.4.6. Содержание модуля «Тэг-регби». 

Знания о тэг-регби. 

История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская 

терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе 

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби.  

Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Комплексы упражнений для развития различных физических качеств регбиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Знание игровых амплуа. Основные термины тэг-регби. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: 

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время 

активного отдыха и каникул.  
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Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. 

Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые старты», 

«Регбийные салки», «Салки с передачей мяча между водящими», «Салки вдвоем», 

«Салки втроем», «Салки в четверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с городом», 

«Колдунчики», «Собачки», «Собачки в квадрате», «Собачки 4 против 2» «Осалить 

конкретного игрока», «Осаль в цепи последнего», «Штандр регбийным мячом», 

«Закрой игрока и перехвати передачу», «Пионербол двумя регбийными мячами», 

«Выполни заданное количество передач», «Ботва», «Регбийные рыбаки и рыбки», 

«Тэг-регби 3х3 по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака города по 

выбору». 

Индивидуальные технические действия: 

Техника владения регбийным мячом: 

стойки и перемещения; 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и 

приземление мяча;  

финты;  

передвижения с мячом по площадке; 

передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 

передачи в колоннах с перемещениями; 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 

Тактические взаимодействия: 

в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к 
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нападению.  

Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

168.4.4.7. Содержание модуля «Тэг-регби» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.4.7.1. При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по тэг-

регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, 

дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового 

взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.4.7.2. При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
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восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, по 

тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в учебной и игровой деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

168.4.4.7.3. При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, 

закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных 

привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, объективно оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и 
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тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физической 

подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, 

освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, 

правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр 

средствами тэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг-

регби. 

168.4.5. Модуль «Плавание». 

168.4.5.1. Пояснительная записка модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне 

начального общего образования разработан для обучающихся 2 – 4 классов с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. 
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Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное 

значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого 

человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 

предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся,, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются 

важным средством закаливания. 

При реализации модуля владение различными способами плавания 

обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота, 

ловкость, гибкость, сила, выносливость. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

168.4.5.2. Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию 

как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств плавания. 

168.4.5.3. Задачами изучения модуля «Плавание» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и уменияприменять его в 

различных условиях; 
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формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях в 

бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.5.4. Место и роль модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно 

сформировать общие представления о плавании, навыки плавания и умения 

применять их в различных условиях, обучить основам техники различных способов 
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плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды 

и в критических ситуациях.  

168.4.5.5. Модуль «Плавание» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных 

элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём 

во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.5.6. Содержание модуля «Плавание». 

Знания о плавании. 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в 

регионе.  

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, 

водное поло, прыжки в воду). 

Характеристика стилей плавания. 

Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских 

играх. 

Игры и развлечения на воде. 
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Словарь терминов и определений по плаванию. 

Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах 

купания на открытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий плаванием. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания организма 

человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во время занятий 

плаванием. 

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном 

бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах. Форма одежды для 

занятий плаванием. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания. 

Способы самоконтроля за физической нагрузкой.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Режим дня юного пловца.  

Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий плаванием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий плаванием. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время 

активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для плавания. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды, погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, выдохи в 

воду, скольжения. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, 
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включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного 

характера, командные игры. 

Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с погружением 

в воду с головой и открыванием глаз в воде, с всплыванием и лежанием на воде, с 

выдохами в воду, с прыжками в воде, с мячом. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального 

обучения технике спортивных способов плавания – кроль на груди и кроль на спине, 

брасс (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной 

опорой, с подвижной опорой, без опоры). 

Учебные прыжки в воду. 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): 

упражнения для изучения старта из воды, упражнения для изучения открытого 

плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в 

соревновательной деятельности. 

168.4.5.7. Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.5.7.1. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии плаванием. 
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168.4.5.7.2. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми 

результатами в плавании, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.5.7.3. При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в 

водной среде после прыжка и длительного погружения; 

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям 

плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине; 

знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в 

положениях на груди и на спине, правильно дышать, находясь в воде, работать с 
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плавательным инвентарем; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий плаванием; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации 

занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное 

время года, правилами купания в необорудованных местах; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий плаванием, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные 

упражнения на суше для повышения уровня общего физической подготовленности, 

развития основных физических качеств и предварительной подготовки к освоению 

упражнений в воде; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

плавании, участие в соревнованиях по плаванию. 

168.4.6. Модуль «Хоккей». 

168.4.6.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 
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профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных 

навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 

самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами 

(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

168.4.6.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств хоккея. 

168.4.6.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

хоккея в частности; 

формирование общих представлений о хоккее, его истории, возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

вида спорта «хоккей»; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.6.4. Место и роль модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.6.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных 

элементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.6.6. Содержание модуля «Хоккей». 

Знания о хоккее. 

История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты и 

тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх 

Разновидности хоккея. Правила соревнований по виду спорта «хоккей». 

Хоккейный словарь терминов и определений. 

Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для игры в хоккей. 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, голкипер (вратарь). Роль капитана команды. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. 

Здоровье формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные 

травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 



526 
 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для 

занятий хоккеем. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами хоккея, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, 

упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

хоккея. 

Основы организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий хоккеиста, в том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на 

катке). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями по хоккею. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. 
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Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея. 

Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков игры 

в хоккей. Эстафеты, направленные на воспитание физических качеств и 

специальных навыков. 

Технические элементы хоккея при передвижении на коньках (бег, повороты, 

торможения и остановки, старты, прыжки): 

передвижение по резиновой и уплотненной снежной дорожке; 

основная стойка (посадка) хоккеиста; 

скольжение на двух коньках с опорой руками на стул; 

скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и правой 

ногой; 

скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот; 

бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков ото 

льда, спиной вперед переступанием ногами; 

выпады, глубокие приседания на двух ногах; 

падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием; 

повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда, по дуге 

толчками одной (внешней) ноги (переступанием) по дуге переступанием двух ног; 

торможение «полуплугом» и «плугом», остановки; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления;  

прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону. 

Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, 

броски, удары, остановки, прием). Броски шайбы. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и 

отбивание шайбы. 
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Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.6.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.6.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.6.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической 

культурой и активного отдыха; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами. 

168.4.6.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления здоровья, 

закаливания и воспитания физических качеств человека; 

знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям отечественной 

сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; 

представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в хоккей с 

шайбой, составе хоккейной команды, роль капитана команды и функциях игроков в 

команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь); 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: 
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общефизической, корригирующей направленности, подготовительного, 

специального воздействия для занятий хоккеем, для воспитания физических качеств 

и двигательных способностей, индивидуальных технических элементов хоккея, 

методики их выполнения; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем, 

правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий хоккеем; 

приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками, 

организации и проведения со сверстниками подвижных игр с элементами хоккея; 

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на воспитание быстроты, ловкости, гибкости, упражнений 

для укрепления голеностопных суставов; 

выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста в том 

числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), технические элементы 

хоккея в передвижении на коньках: бег, повороты, торможения и остановки, старты, 

прыжки; 

выполнение свободного передвижения на коньках по площадке с 

использованием различных видов перемещений; 

выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой (ведение, 

передачи, броски, удары, остановки, прием), основные способы держания клюшки 

(хваты) и простые тактические действия (индивидуальные и групповые), простые 

технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание 

шайбы; 

выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения 

ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, 

по упрощенным правилам; 
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выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем. 

168.4.7. Модуль «Футбол». 

168.4.7.1. Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным 

средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры 

формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. 

Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо научиться 

выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде 

играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол 

дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство 

сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объём двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное 
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физическое развитие.  

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, 

освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для 

девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и 

утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

168.4.7.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «футбол». 

168.4.7.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, 

психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленности посредством освоения технических действий в 

футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 

понятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в 

процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 
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взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию 

в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.7.4. Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 

результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами 

футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объёма 

двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных 

мероприятиях.  

168.4.7.5. Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных 

элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – 

по 34 часа). 

168.4.7.6. Содержание модуля «Футбол». 

Знания о футболе. 

История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской 

Федерации. 

Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры.  

Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах Европы, мира 

и Олимпийских играх. 

Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида 

спорта «Футбол». 

Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль 

капитана команды. 

Правила безопасности и культура поведения во время посещений 

соревнований по футболу, правила поведения во время занятий футболом. 

Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для 

занятий футболом. 
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Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой, соблюдение питьевого режима. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом. 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со 

сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Составление комплексов различной направленности: утренней, 

корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики 

плоскостопия и развития физических качеств. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и без 

мяча. Техника передвижения и специально-беговые упражнения.  

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, 

технических приемов и упражнений на частоту движений ног. 

Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты 

специальной направленности с элементами футбола. 

Индивидуальные технические действия с мячом: 

ведение мяча ногой – внутренней частью подъема, внешней частью подъема, 

средней частью подъема, внутренней стороной стопы; 

развороты с мячом – подошвой, внешней стороной стопы, внутренней 

стороной стопы; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 

внутренней частью подъема; 

остановка мяча ногой – подошвой, внутренней стороной стопы; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» в сторону. 

Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в процессе 

учебной игры и соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным 



536 
 

правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревновательных по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе.  

168.4.7.7. Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.7.7.1. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания 

истории о достижениях сборных команд страны по футболу на чемпионатах мира, 

Европы и Олимпийских играх и современного состояния развития футбола в 

Российской Федерации; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях, дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства достижении поставленных целей; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу. 

168.4.7.7.2. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми 

результатами в футболе, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов 

футбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе. 

168.4.7.7.3. При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления 

здоровья, закаливания, развития физических качеств человека;  

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий 

футболом и посещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде 

и обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом;  

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, показателями физического развития и основных физических качеств; 

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры 

специальной направленности с элементами футбола со сверстниками; 

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений 

для формирования технических действий футболиста; 

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, 

повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение, 
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развороты, удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения 

(«финты»); 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических 

действия (в процессе учебной игры и соревновательной деятельности); 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовленности, технической подготовки обучающихся; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; 

участие в учебных играх и фестивалях в уменьшенных составах, на 

уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

проявление волевых, социальных качеств личности, организованности, 

ответственности в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной 

и игровой деятельности на занятиях футболом. 

168.4.8. Модуль «Фитнес-аэробика». 

168.4.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта 

и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. В сочетании с 

другими видами физических упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут 

эффективно использоваться в различных формах физического воспитания 

обучающихся, в том числе рекреативной и кондиционной направленности. Занятия 

фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 
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двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности.  

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики 

гарантирует обучающимся правильное развитие функциональных систем организма, 

правильную осанку, легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и 

плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально-

волевые качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

168.4.8.2. Целью изучения модуля «Фитнес-аэробика» является формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

168.4.8.3. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

фитнес-аэробики в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес-

аэробики; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества средствами фитнес-аэробики; 

популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение 

большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

способствование развитию у обучающихся творческих способностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.8.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, 
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независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.8.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором 

различных элементов в фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.8.6. Содержание модуля «Фитнес-аэробика». 

Знания о фитнес-аэробике. 

История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в 



541 
 

России.  

Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития.  

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой в 

хореографическом зале. Воспитание морально-волевых качеств во время занятий 

фитнес-аэробикой. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.  

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их 

выполнения.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий 

фитнес-аэробикой. Правила использования спортивного инвентаря для занятий 

фитнес-аэробикой. 

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся в фитнес-

аэробике. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, 

акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего образования.  

Классическая аэробика: 

базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и соединения 

шагов, базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

основные движения руками; 

выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; 

выполнение комбинации классической аэробики. 

Степ-аэробика: 
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базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; 

выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным 

сопровождением и без него; 

Хореографическая и музыкальная подготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), 

воспитание эмоциональности и красоты движений, воспитание музыкального слуха, 

чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной 

грамоты. Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». 

168.4.8.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.8.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами фитнес-аэробики; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
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физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-

аэробике; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 

168.4.8.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

в физкультурно-спортивном направлении; 

умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по 

фитнес-аэробике; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки. 
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168.4.8.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

представления о роли и значении занятий фитнес-аэробикой как средства 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, 

посещений соревнований по фитнес-аэробике, правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий фитнес-аэробикой; 

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-аэробики 

и находить способы устранения ошибок; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и 

высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики; 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при 

составлении комплекса фитнес-аэробики; 

умение выполнять комплексы на 8–16–32 счета из различных видов фитнес-

аэробики с предметами и без, с музыкальным сопровождением и без него; 

знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат, 

музыкальная фраза), формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и 

движений; 

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные 

разучиваемые простые упражнения этих видов, их функциональный смысл и 

направленность действий. 

168.4.9. Модуль «Спортивная борьба». 

168.4.9.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 
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спортивная борьба) на уровне начального образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания 

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 

воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном 

процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

168.4.9.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «спортивная борьба». 

168.4.9.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по спортивной борьбе; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося 
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средствами спортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная 

борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.9.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.9.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих 
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вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором 

различных элементов борьбы, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.9.6. Содержание модуля «Спортивная борьба». 

Знания о спортивной борьбе. 

История зарождения и развития спортивной борьбы. Известные отечественные 

борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

чемпионатах и первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. 

Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, женская вольная). 

Размеры борцовского ковра, его допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для занятий спортивной борьбой. Весовые категории. 

Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, греко-

римская). Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. 

Жесты судьи.  

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 
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Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой. Режим 

дня при занятиях борьбой. Правила личной гигиены во время занятий спортивной 

борьбой. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий спортивной 

борьбой. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для 

занятий спортивной борьбой. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами спортивной борьбы, 

дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, 

упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со 

сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

спортивной борьбы. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственной собственных занятий, игр с элементами борьбы, 

игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Физическое совершенствование. 
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Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий борца. 

Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями по спортивной борьбе. Комплексы корригирующей 

гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала спортивной 

борьбы. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты с 

элементами спортивной борьбы. Эстафеты на развитие физических и специальных 

качеств. 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, 

остановки, повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий в 

стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения. 

Характеристика способов тактической подготовки в спортивной борьбе, её 

компоненты и разновидности. 

Учебные поединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях). 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.9.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.9.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения российских борцов и национальной сборной команды 

страны по спортивной борьбе; 
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами спортивной борьбы; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивной 

борьбе; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

168.4.9.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.9.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения спортивной борьбы в 

мире и в Российской Федерации; 

представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах 

ведения поединков, борцовской терминологии, весовых категориях; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

спортивной борьбой, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и 
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обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий спортивной 

борьбой со сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных 

игр с элементами единоборств, выполнения упражнений специальной 

направленности из арсенала спортивной борьбы; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий борца, 

методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных 

действий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа и 

дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

а также акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты 

боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) 

базовой техники в партере и полустойке; 

способность анализировать выполнение технического действия (приёма) и 

находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных поединках по упрощенным правилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру 
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общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

в учебной и игровой деятельности на занятиях по спортивной борьбе. 

168.4.10. Модуль «Флорбол». 

168.4.10.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий во 

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом 

и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. Флорбол как средство 

воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, 

решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями). 

168.4.10.2. Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 
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168.4.10.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по флорболу; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося 

средствами флорбола, и создание необходимых предпосылок для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.10.4. Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  
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Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.10.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных 

элементов флорбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.10.6. Содержание модуля «Флорбол». 

Знания о флорболе. 

История зарождения флорбола. Известные отечественные флорболисты и 

тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. 
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Разновидности флорбола (малый флорбол – 3 на 3, классический флорбол – 5 

на 5 полевых игроков). 

Размеры флорбольной площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и 

оборудование для игры во флорбол. 

Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия. 

обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи.  

Флорбольный словарь терминов и определений. 

Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий флорболом. Режим дня при 

занятиях флорболом. Правила личной гигиены во время занятий флорболом. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для 

занятий флорболом. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами флорбола, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, 

упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

флорбола. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды 
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соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий флорболиста. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями по флорболу. Комплексы корригирующей гимнастики с 

использованием специальных флорбольных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами 

флорбола. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника перемещения флорболиста (различные способы перемещения: бег, 

ходьба, остановки, повороты, прыжки) и индивидуальные технические приемы 

владения клюшкой и мячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, передача, 

прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча. 

Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, 

способом «пятка-носок»), без отрыва мяча от крюка клюшки, ведение мяча толками 

(ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом, смешанный способ ведения мяча. 

Передача мяча: броском и ударов, низом и верхом, с неудобной стороной. Прием 

мяча: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без 

уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), с удобной или 

неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. 

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. Удар по мячу: 

заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по летному 

мячу. Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом 
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мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений 

(финтов). Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или 

вытаскивание. Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш спорного мяча: 

выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

Техника игры вратаря: 

стойка (высокая, средняя, низкая); 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на 

коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со 

стойки на колене, смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование – 

отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя руками, 

накрывание); 

элементы техники нападения (передача мяча рукой). 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические 

комбинации и различные взаимодействия в парах, тройках, группах, тактические 

действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – 

от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической 

подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.10.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.10.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по флорболу; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 



559 
 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами флорбола; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами флорбола. 

168.4.10.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 
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оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.10.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в мире 

и в Российской Федерации; 

сформированность представлений о разновидностях флорбола и основных 

правилах вида спорта «флорбол», флорбольной терминологии, составе флорбольной 

команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард 

(нападающий), защитник, голкипер (вратарь); 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

флорболом, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий флорболом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 
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состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий флорболом со 

сверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр 

специальной направленности с элементами флорбола; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий 

флорболиста, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, 

остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой 

и соревновательной деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) 

владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и 

обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча), основные способы 

держания клюшки (хваты), базовые технические элементы (приемы) игры вратаря: 

стойка, элементы техники перемещения, элементы техники противодействия и 

овладения мячом, элементы техники нападения; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в 

тройках, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

способность анализировать выполнение технического действия (приема) и 

находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, 

по упрощенным правилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценивать показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
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в учебной и игровой деятельности на занятиях флорболом. 

168.4.11. Модуль «Легкая атлетика». 

168.4.11.1. Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая 

атлетика) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) 

качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом 

сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются 

общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и в 

любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и 

прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний 

является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические 

дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов 

практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к 

воздействию низких температур, простудным заболеваниям.  

168.4.11.2. Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение 

основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкой 

атлетики. 
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168.4.11.3. Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 

применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению 

на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в 

спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, 

отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 
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168.4.11.4. Место и роль модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях.  

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных 

соревнованиях. 

168.4.11.5. Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста 

и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 
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1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.11.6. Содержание модуля «Легкая атлетика». 

Знания о легкой атлетике. 

Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. 

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, 

прыжки, метания). 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.  

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, 

закаливания организма человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. 

Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе, в 

легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. 

Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой. 

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетической 

экипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. 

Режим дня юного легкоатлета. 

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, вне 

стадиона, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале). 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными 

видами легкой атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и 

имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и 
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метаний во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных 

видов легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики (на стадионе, 

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале): 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

игры сюжетного характера; 

командные игры; 

беговые эстафеты; 

сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетание бега, прыжков и метаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального 

обучения основам техники бега, прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, 

построенной по принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием 

элементов бега, прыжков и метаний. 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой 

атлетике. Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.11.7. Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.11.7.1. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения российских спортсменов через достижения отечественных 

легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы и 

Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами легкой атлетики; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.11.7.2. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

видами лёгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.11.7.3. При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой 

атлетики; 

сформированность представлений о различных видах бега, прыжков и 

метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований 

по легкой атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и 

соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при 

занятиях легкой атлетикой; 
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умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

различными видами легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений 

(бег, прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами 

легкой атлетики во время активного отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой 

атлеткой, особенно в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической 

подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 

168.4.12. Модуль «Подвижные шахматы». 

168.4.12.1. Пояснительная записка модуля «Подвижные шахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам, 

шахматы) на уровне начального общего образования разработан для обучающихся1–

2 классов с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим 

образовательным, воспитательным, спортивным, культурным, духовным и 

коммуникативным потенциалом. Шахматы развивают логику, требуют 

концентрации внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи 

подвижным играм, которые можно использовать для ознакомления детей с основами 

шахматной игры. 

Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных 

подвижных игр и эстафет, позволяет изучать правила шахматной игры 

непосредственно на уроках физической культуры в образовательных организациях. 

Эстафеты и игры с шахматной тематикой могут включаться в стандартные уроки. 

Этого достаточно, чтобы обучающиеся овладевали базовыми сведениями о 
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шахматах непосредственно на уроках физической культуры, играя в подвижные 

игры на большой напольной шахматной доске. Правильная организация урока 

физической культуры с включением шахматных понятий в эстафеты и подвижные 

игры делает урок увлекательным и запоминающимся. Предусмотрены также 

дальнейшие занятия шахматами в обычных классах.  

Систематические занятия шахматами развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

168.4.12.2. Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в 

овладении обучающимися основами шахматной игры как полезным жизненным 

навыком, формировании у обучающихся стремления к познанию мировых 

культурных достижений и социальному самоопределению, ведению здорового 

образа жизни и интеллектуальному развитию с использованием средств вида спорта 

«шахматы». 

168.4.12.3. Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются: 

массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение их к 

шахматной культуре; 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной и познавательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических и умственных качеств, повышение 

функциональных возможностей их организма; 

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры, 

получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их 

взаимодействия; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе советских и 

российских спортсменов-шахматистов в мировой спорт;  

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат, 

усвоение правил поведения во время шахматных турниров, включая правила 
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безопасности;  

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе 

через занятия шахматами для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества;  

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным 

видам спорта; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к изучению шахмат и учебному предмету «Физическая культура», 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом через изучение шахматной игры; 

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного 

спорта. 

168.4.12.4. Место и роль модуля «Подвижные шахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного 

материала по шахматам всеми обучающихся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.  

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции 

обучающихся для получения первоначальных знаний о шахматах как о виде спорта, 

формирования умений и навыков для ведения борьбы в шахматной партии, 

овладения техническими приёмами и базовыми сведениями по тактике и стратегии, 

улучшает возможности по развитию памяти и логики, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в 

освоении содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 
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деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов и участии в 

спортивных мероприятиях. 

168.4.12.5. Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по шахматам с выбором различных 

элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём в 1 

классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 

спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

168.4.12.6. Содержание модуля «Подвижные шахматы». 

Знания о шахматах. 

История развития шахмат как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в 

регионе. Достижения отечественных шахматистов на мировых первенствах и 

Всемирных шахматных олимпиадах.  

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная 

композиция, компьютерные шахматы, игра в интернете).  

Базовые сведения о теории шахмат. 

Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные часы. 

Роль судьи соревнований по шахматам. Словарь терминов и определений по 
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шахматам.  

Занятия шахматами для развития умственных способностей и укрепления 

здоровья. Режим дня при занятиях шахматами. Сведения о личностных качествах, 

необходимых шахматисту и способах их развития. Значение занятий шахматами для 

формирования положительных качеств личности человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами. 

Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физической 

культуры.  

Способы физкультурной деятельности:  

подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных 

упражнений для занятий общефизической подготовкой; 

составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных 

игр и спортивных эстафет с шахматной тематикой; 

организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой во время 

активного отдыха и каникул. 

Способы шахматной деятельности: 

самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных 

эстафет с шахматной тематикой, в том числе игр на напольной шахматной доске в 

спортивном зале; 

подготовка мест для занятий шахматами в спортзале на напольной шахматной 

доске. 

Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических 

качеств. 

Шахматная деятельность: 

подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной 

шахматной доске; 
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спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей с 

помощью алгебраической нотации), конструировать в ходе спортивных эстафет и 

подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю. 

168.4.12.7. Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

168.4.12.7.1. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий шахматами; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях при занятии шахматами. 

168.4.12.7.2. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

шахмат, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, соотносить свои действия с планируемыми результатами 

в шахматах, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных 

условий; 
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и 

соревнований по шахматам; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.12.7.3. При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание значения шахмат как средства развития общих способностей и 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

укрепления здоровья человека; 

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности;  

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных 

упражнений для физического развития; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации 

занятий шахматами; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам; 

знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности 

для участия в соревнованиях по шахматам. 

168.4.13. Модуль «Бадминтон». 

168.4.13.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
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обучения по различным видам спорта.  

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и 

физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют 

разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 

способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, 

базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 

бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 

подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном 

вызывают значительные морфофункциональные изменения в деятельности 

зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое 

зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому 

напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном 

обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. 

Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или 

просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма 

человека кислородом во время выполнения двигательной активности. 

168.4.13.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями посредством бадминтона, укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

168.4.13.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 
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всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий для 

воспроизводства необходимого объёма их двигательной активности в режиме 

учебного дня и досуговой деятельности средствами игры в бадминтон, 

бадминтонных упражнений и подвижных игр с элементами бадминтона; 

формирование физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей в 

соответствии с сенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение 

функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения 

технических действий и подвижных игр с элементами бадминтона; 

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде 

спорта, его истории развития, способах формирования здоровья, физического 

развития и физической подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим 

действиям игры в бадминтон, правилам организации самостоятельных занятий 

бадминтоном; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

168.4.13.4. Место и роль модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения 

учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от 
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уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья и 

гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» – 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении 

спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов. 

168.4.13.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных 

элементов флорбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

168.4.13.6. Содержание модуля «Бадминтон». 
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Знания о бадминтоне. 

Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий 

бадминтоном. Место для занятий бадминтоном. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений бадминтона, проведении игр и спортивных 

эстафет с элементами бадминтона. 

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене. 

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели 

развития физических качеств: гибкости, координации, быстроты. 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие 

подвижности суставов. Первые внешние признаки утомления на занятиях 

бадминтоном. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных 

заболеваний и развития физических качеств. Бадминтон как вид двигательной 

активности в режиме дня. Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. 

Закаливание организма средствами занятий бадминтоном.  

Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения с 

элементами бадминтона для профилактики миопии. Планирование индивидуального 

распорядка дня. Соблюдение правил безопасности в игровой деятельности. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений 

бадминтона. Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, командные перестроения. 

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами для 

профилактики миопии. Подбор и составление комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному 

ведению общей и специальной разминки. 

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных 

эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии 
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(капитан команды, участник, судья, организатор).  

Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при 

выполнении организующих команд: «Стройся», «Смирно», «На первый, 

рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В 

две шеренги становись». 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. Совершенствование универсальных умений при 

выполнении организующих команд и строевых упражнений. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая приставные шаги, выпады, прыжки. 

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей и специальной разминки на подготовку мышц тела к 

выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники выполнения 

упражнений общей и специальной разминки с контролем дыхания. Самостоятельное 

проведение разминки по её видам.  

Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для 

профилактики миопии. 

Упражнения для развития моторики и координации с предметами. 

Жонглирование рукой, гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана. Основные 

хваты ракетки. Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног. 

Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра у сетки 

и начало игры. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с 

элементами бадминтона: общеразвивающие, спортивные, профилактические.  

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком 
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и воланом. Подвижные игры: «Падающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси 

волан», «Четные и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан», «Загони 

волан в круг», «Салки с воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий 

волан с ракеткой». 

Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и игровых 

заданий.  

Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение 

упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого 

пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение 

упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Освоение правил бадминтона.  

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами. 

Отброс слева и справа. Плоские удары в центре корта. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой и 

воланом. Подвижные игры: «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой», 

«Бадминтон левыми руками», «Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».  

168.4.13.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.13.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на мировых 

первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



582 
 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.13.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами. 

168.4.13. Модуль «Коньки». 

168.4.13.1. Пояснительная записка модуля «Коньки». 

Модуль «Коньки» (далее – модуль «Коньки», модуль по конькам, коньки)    на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура», направленной    на формирование 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения 

результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Занятия катанием и бегом на коньках способствуют гармоничному развитию    

и укреплению здоровья детей, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень дыхательной, сердечно-

сосудистой, костно-мышечной и других систем организма человека, вследствие чего 

увеличивается жизненная емкость легких и мышечная масса, улучшается 

кровообращение, активизируется обмен веществ, повышается тонус нервной 

системы.  

Катание и бег на коньках являются основой таких видов спорта, как хоккей    с 

шайбой и мячом, фигурное катание. Владение различными способами бега    на 

коньках обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств,    как 

быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость, а также снижает умственное 

утомление и является хорошим средством активного отдыха на воздухе. 

Систематические занятия катанием и бегом на коньках содействуют развитию 

личностных качеств, обучающихся – нравственных (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании    с 
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волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность), а также развитию способности управлять 

своим эмоциональным состоянием. 

168.4.13.2. Целью изучения модуля «Коньки» является обучение катанию    и 

бегу на коньках как базовому двигательному навыку, формирование    у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой    и 

спортом с использованием средств катания и бега на коньках. 

168.4.13.3. Задачами изучения модуля «Коньки» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на объектах массовых занятий ледовыми видами спорта; 

формирование общих представлений о катании и беге на коньках,    его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся; 

обучение основам техники всех способов передвижения по льду на коньках, 

безопасному поведению на занятиях на льду, в играх на льду, в критических 

ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами катания на коньках с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

катания и бега на коньках, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура» через средства катания и бега на коньках; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 
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взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами катания и бега на коньках; 

популяризация катания и бега на коньках в общеобразовательных 

организациях, привлечение младших школьников, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям конькобежным спортом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.13.4. Место и роль модуля «Коньки». 

Модуль «Коньки» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных).  

Программное содержание модуля «Коньки» может быть использовано    в 

разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по конькам поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.13.5. Модуль «Коньки» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по конькам с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 
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168.4.13.6. Содержание модуля «Коньки». 

1) Знания о катании и беге на коньках. 

История возникновения и развития катания и бега на коньках как вида спорта. 

История развития конькобежного спорта как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных конькобежцев на мировых 

первенствах и Олимпийских играх.  

Характеристика видов передвижения по льду на коньках (катание,    бег на 

коньках). Дистанции и программа соревнований по конькам. Простейшие правила 

проведения соревнований по конькам. Общие требования к местам катания и бега на 

коньках, к допустимому температурному режиму для занятий на свежем воздухе. 

Словарь терминов и определений. 

Занятия коньками как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и закаливания. 

Игры и развлечения на льду. 

Влияние занятий конькобежным спортом на формирование положительных 

качеств личности человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях коньками на катках, 

на замерзших открытых водоемах в различное время года. Способы оказания первой 

помощи катающимся (бегающим) на льду в случае неудачного падения.  

Личная гигиена во время занятий коньками. Форма одежды (конькобежная 

экипировка): спортивный костюм, конькобежный костюм, шапочка, перчатки, 

налокотники и наколенники, каска, чехлы, сопутствующий инвентарь    и 

оборудование для занятий коньками. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий бегом на коньках и при катании на замерзших 

открытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (конькобежной 

экипировке) для занятий коньками. Характерные травмы во время занятий коньками 

и мероприятия по их предупреждению. 
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Выбор и подготовка места для бега на коньках, катания. Правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования для занятий коньками. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами катания и бега на коньках 

во время активного отдыха и каникул.  

Подбор и составление комплексов упражнений, включающих 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения. Оценка техники 

осваиваемых упражнений и движений; способы выявления и исправления ошибок   в 

двигательных действиях. Тестирование уровня физической подготовленности. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (гибкости, 

ловкости, скоростных способностей, выносливости). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения. 

Подготовительные упражнения для освоения со льдом (упражнения    для 

ознакомления со скользящими свойствами льда и трением-скольжением    по 

поверхности льда). Упражнения с использованием опоры на скользящие 

приспособления (минимум пластикового стула), с опорой на руки партнера 

(учителя), с опорой на неподвижные конструкции в районе ледовой площадки 

(бортики вокруг льда) и других вспомогательных средств. 

Выполнение различного рода упражнений без скольжения, из положения    на 

2-х коньках, на одном коньке, с попеременной сменой опоры с ноги на ногу. 

Хождение по льду на коньках, развернутых в стороны. Усложнение этого типа 

передвижения изменениями положения туловища и сгибания ног, с различными 

положениями рук, с последовательным освоением перемещения туловища    в 

положение равновесия на одной ноге, с попеременной сменой опоры с ноги    на 

ногу. Усложнение этого типа передвижения изменениями положения туловища    и 

сгибания ног, с различными положениями рук. 

Скольжения по льду на двух ногах после приобретения начальной скорости 

(самостоятельно, с помощью партнера, с помощью упора в бортик). 

Способы бега на коньках (начальный этап) в условиях катка. Упражнения    и 

игры для совершенствования техники бега на коньках. 
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Бег со старта и бег по повороту (имитационные упражнения на суше, 

упражнения на льду): упражнения для изучения стартового разгона, старт    из 

положения стоя, старт из положения на согнутых ногах с наклоном туловища, старт 

из различных предварительных положений учеников на льду – сидя (лицом вперед и 

назад), лежа (головой вперед и назад), из положения приседа с касанием руками 

льда; упражнения для изучения прохождения поворота на двух коньках в обе 

стороны ходом вперед (ходом назад), на наружном ребре на одной ноге в обе 

стороны (ходом вперед и назад), на внутреннем ребре на одной ноге в обе стороны 

ходом вперед и назад), со сменой положения конька (переход с наружного ребра    на 

внутреннее) используя ход вперед и назад. Освоение скрестного шага    в 

передвижении, а далее в беге по повороту ходом вперед и назад.  

Пробегание учебных дистанций произвольным способом.Участие    в 

соревновательной деятельности. 

Игры и развлечения на льду(с элементами соревнования, не имеющие сюжета, 

игры сюжетного характера, командные игры). 

168.4.13.7. Содержание модуля «Коньки» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.13.7.1. При изучении модуля «Коньки» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за отечественных конькобежцев – чемпионов 

Европы, мира, Олимпийских игр; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 
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потребностям; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям, наличие мотивации к работе    

на результат. 

168.4.13.7.2. При изучении модуля «Коньки» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления с использованием средств катания    

и бега на коньках; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться    о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности;  

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

(ледовой площадки); 

способность выделять эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

168.4.13.7.3. При изучении модуля «Коньки» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий коньками    для 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития занятий 
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коньками; 

сформированность представлений о видах и стилях катания и бега на коньках, 

их сходстве и различиях; играх и развлечениях на льду; простейших правилах 

проведения соревнований по конькобежному спорту; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время занятий на льду, 

катания на замерзших открытых водоемах и в повседневной жизни; личной гигиены 

при занятиях коньками; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

коньками;  

владение техническими элементами передвижения по льду на коньках: 

находиться на льду в безопорном положении, стоять, шагать, скользить по льду    в 

положениях на одной ноге и на двух ногах; сохранять правильное положение 

туловища и сгибы в суставах нижних конечностей; работать с дополнительным 

инвентарем, а также с партнером (учителем); 

владение техническими действиями стилей бега на коньках: с работой одной 

рукой, двумя руками, с руками в положении за спиной, с различной величиной 

сгибания ног в суставах нижних конечностей, бег в направлении вперед-назад, бег 

по повороту в обе стороны, различные типы остановок, различные типы 

мгновенного набора скорости бега, безопасные способы падения на лед и подъемов 

со льда; 

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами бега    на 

коньках во время активного отдыха и каникул;  

умение определять внешние признаки утомления во время занятий бегом    на 

коньках, катанием; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности    в 

беге на коньках; пробегание произвольным способом без остановки дистанции    до 

200 м. 

168.4.14. Модуль «Теннис». 

168.4.14.1. Пояснительная записка модуля «Теннис». 
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Модуль «Теннис» (далее – модуль «Теннис», модуль по теннису, теннис)    на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура», направленной    на формирование 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения 

результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Игра в теннис является эффективным средством укрепления здоровья    и 

физического развития обучающихся. Занятия теннисом воздействуют практически 

на все группы мышц, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию 

движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества, 

дисциплинированность, воспитывают умения работать в команде. Все движения    в 

теннисе носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 

перемещениях. На занятиях теннисом улучшается острота зрения, скорость реакции 

и осанка ребенка. 

В процессе игры в теннис обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. 

168.4.14.2. Целью изучения модуля «Теннис» является формирование 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации    с 

использованием средств тенниса для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

168.4.14.3. Задачами изучения модуля «Теннис» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий    для 

воспроизводства необходимого объема их двигательной активности в режиме 
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учебного дня и досуговой деятельности средствами игры в теннис, теннисных 

упражнений и подвижных игр с элементами тенниса; 

формирование физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей    в 

соответствии с сенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение 

функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по теннису; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями    

с общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения 

технических действий и подвижных игр с элементами тенниса; 

освоение знаний и формирование представлений о теннисе как виде спорта, 

его истории развития, способах формирования здоровья, физического развития    и 

физической подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим 

действиям игры в теннис, правилам организации самостоятельных занятий 

теннисом; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами тенниса; 

популяризация тенниса среди детей, привлечение младших школьников, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям теннисом,    в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.14.4. Место и роль модуля «Теннис». 

Модуль «Теннис» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Теннис» может быть использовано    в 
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разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по теннису поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.14.5. Модуль «Теннис» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по теннису с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.14.6. Содержание модуля «Теннис». 

1) Знания о теннисе. 

История возникновения и развития тенниса в мире, в России, в регионе. 

Основные термины, определения и понятия в теннисе. Названия технических 

базовых элементов тенниса. Классификация ударов в теннисе. Лучшие 

национальные и мировые традиции тенниса, знаменитые теннисисты. Основные 

теннисные турниры в мире, России. Место тенниса в системе Олимпийских игр. 

Календарь соревнований по теннису для школьников.  

Названия линий и размеры площадки для парной и одиночной игры в теннис. 

Правила безопасного поведения во время занятий теннисом. Правила проведения 

соревнований различного уровня по теннису, упрощенные правила соревнований. 

Способ начисления очков. 

Профилактический осмотр и мелкий ремонт спортивного инвентаря    и 

оборудования. 
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Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий теннисом: 

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Требования к личной гигиене, спортивной одежде и обуви для занимающихся 

теннисом. Подготовка места для занятий теннисом, выбор одежды и обуви. Правила 

ухода за инвентарем и оборудованием для игры в теннис (ракетки, мячи, стойки, 

сетка).  

Базовые знания о строении организма человека, влиянии занятий теннисом    

на укрепление опорно-двигательного и мышечно-связочного аппарата человека. 

Значение разминки перед учебными занятиями и соревновательной деятельностью.  

Организация и проведение самостоятельных занятий по теннису. Принципы 

индивидуального планирования тренировки. Подвижные игры, способствующие 

развитию специальных физических качеств теннисиста. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами тенниса во время активного отдыха и каникул.  

Правила подвижных игр, развивающих и формирующих двигательные 

способности для игры в теннис. Комплексы общеразвивающих упражнений 

теннисиста. Комплексы специальных физических упражнений и корригирующей 

гимнастики для самостоятельных занятий теннисом. 

Режим дня, учебы, занятий спортом и отдыха юного теннисиста. Рацион 

питания юного теннисиста, витамины. Причины утомления и простые способы 

восстановления организма после физических нагрузок. Влияние тенниса на развитие 

физических и физиологических систем растущего организма человека. Признаки 

утомления и способы восстановления после физических нагрузок, элементы 

массажа, самомассажа.  

Правила оказания доврачебной помощи при травмах и повреждениях во время 

занятий теннисом. Профилактика пагубных привычек, основы здорового образа 

жизни. Профилактика спортивного травматизма. 

Основы самоконтроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления 

и устранения технических ошибок. Тестирование уровня физической и специальной 
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подготовки в теннисе. 

3) Физическое совершенствование. 

Причины возникновения характерных ошибок во время индивидуальных    и 

парных игр, способы их устранения.  

Классификация общеразвивающих и специальных упражнений. Комплексы 

подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения 

и навыки во время занятий теннисом. Простейшие тактические схемы атаки, защиты 

в индивидуальной и парной игре. Структура тренировочного занятия: части, темы, 

задания. Формирование моделей игры, с учетом индивидуальных особенностей    и 

передовых тенденции развития тенниса. 

Стратегия и тактика игры со знакомыми соперниками. Стратегия и тактика    с 

незнакомым соперником. Психологическая подготовка к соревнованиям. Способы 

психологического воздействия на соперника. 

Подвижные игры для развития скоростных, скоростно-силовых    и 

координационных способностей: «Невод», «Хитрая лиса», «Хвост догоняет голову», 

«Заяц без логова», «День и ночь», «Волк во рву», «Удочка командная» «Салки 

пингвины», «Воробушки», «Перестрелка», «Сбей ракетку», «Попади в мяч», «Земля, 

воздух, вода, огонь», «Выше ноги от земли», «Догонялки», «Сорви шапку», 

«Ловишки», «Салки мячом», «Город», «Мяч соседу», «Самые быстрые» «Пустое 

место», «Охотники и утки», «Перебежка с выручкой», «Теннисные колдунчики», 

«Флаги», «Не дай мяча водящему», «Эстафета по кругу», «Пятнашки», «Подхвати 

ракетку», «Третий лишний», «Салки на одной ноге», «Мяч в центр», «Гонка мячей 

по кругу», «Перемена мест». 

Индивидуальные технические действия: стойки и перемещения; хватка 

ракетки. 

Приемы техники: подачи, удары по отскочившему мячу, удары с лета, удар    

над головой, удар «Свеча», укороченные удары, удары с полулета. 

Стратегия и тактика: нападающие действия преимущественно у сетки; 

нападающие и контратакующие действия преимущественно у задней линии; 

комбинированные действия, сочетающие нападение у сетки и нападение    и 
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контратаку у задней линии; защитные и контратакующие действия у задней линии. 

Игровые действия в одиночной игре. Игровые действия в парной игре. 

Учебные игры в теннис. 

168.4.14.7. Содержание модуля «Теннис» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.14.7.1. При изучении модуля «Теннис» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития тенниса, включая 

региональный, всероссийский уровни; уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли 

традиций и развития тенниса в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами тенниса; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней    

по теннису, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами тенниса профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности школьных 

спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать    в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения    в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности    в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта 

«теннис»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой    и 

ответственной деятельности средствами тенниса.  

168.4.14.7.2. При изучении модуля «Теннис» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов    в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами тенниса 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
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соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе,эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы    для 

тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты    и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

168.4.14.7.3. При изучении модуля «Теннис» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

представление о значении занятий теннисом как средством для укрепления 

здоровья, закаливания, организации досуговой деятельности и воспитания 

физических качеств человека; 

знание истории зарождения тенниса, достижений отечественных    

спортсменов – теннисистов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, 

Олимпийских играх; 

представление о сущности и основных правилах игры в теннис;  

знаниеосновных терминов, определений и понятий в теннисе; названий 

технических базовых элементов тенниса; классификаций ударов в теннисе; 

владение навыками безопасного поведения во время занятий теннисом, личной 

гигиены, выполнение требований к спортивной одежде и обуви, спортивному 
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инвентарю для занятий теннисом; 

владение навыками систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, показателями физического развития и физической подготовленности; 

владение универсальными умениями при выполнении организующих команд    

и строевых упражнений; 

знание основных направлений ударов (линия, диагональ); демонстрация 

катания мяча по линии и диагонали в паре; выполнение ударов с наброса    по 

заданному направлению в паре; 

уменение удерживать мяч в игре в паре друг с другом; перемещаться вперед-

назад; выполнять удары с отскока с передвижением вперед-назад, поочередно; 

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных, 

корригирующих упражнений на развитие быстроты, координации, гибкости; 

владение техникой выполнения общеразвивающих, спортивных упражнений    

с элементами тенниса; 

умение выполнять теннисные технические упражнения: выпады, начало игры, 

игра у сетки, подача и обмен ударами, отброс слева и справа, плоские удары    в 

центре корта; 

умение выполнять простейшие тактические комбинации в атаке и защите    во 

время выполнения игровых упражнений и соревновательной деятельности;  

умение демонстрировать индивидуальную и парную игру; 

умение выполнять различные удары по мячу в зависимости от игровой 

ситуации, удары с лета справа и слева одиночными ударами; серией ударов только 

справа или только слева; чередованием справа – слева; различные по скорости    и 

траектории полета мяча;  

умение анализировать свои игровые действия и действия партнера по игре, 

находить причины неудач, исправлять ошибки; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

умение отбивать мяч центром ракетки над головой движением удара смэш, 
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удерживая ракетку за шейку или за конец ручки;  

знание правил проведения соревнований по теннису в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности;  

умение организовать самостоятельные занятия теннисом со сверстниками, 

подвижные игры с элементами тенниса; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный 

уровень физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения    

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    в 

учебной и игровой деятельности на занятиях теннисом. 

168.4.15.3. Модуль «Городошный спорт». 

168.4.15.1. Пояснительная записка модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» (далее – модуль «Городошный спорт», модуль    

по городошному спорту, городошный спорт) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура», направленной на формирование общих представлений    о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным    

видам спорта. 

Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, который 

способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников    к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному    и 
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профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, 

наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку 

необходимо уметь удерживать равновесие во время выполнения разгона биты    и 

наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм движения, 

сохранять необходимое положение звеньев биомеханической цепи    за счет развития 

силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, быть 

координированным и ловким.  

Городошный спорт – игра, где формируются важные черты характера, 

развиваются многие навыки: умение общаться, способность выдерживать 

физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения    в 

достижении цели, формируется определенный образ мышления, умение быстро    и, 

главное, рационально реагировать на изменение игровой ситуации.  

Занятия городошным спортом для детей имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека,    а также 

предполагают длительное время нахождения занимающихся на свежем воздухе, что 

в сочетании с физическими упражнениями является формой закаливания и 

благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение 

устойчивости организма к меняющимся погодным условиям и повышение уровня 

работоспособности детей. Оздоровительная направленность занятий городошным 

спортом выражается в том, что заниматься    им могут дети, имеющие ограничения 

по состоянию здоровья. 

168.4.15.2. Целью изучения модуля «Городошный спорт» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой    и 

спортом с использованием средств городошного спорта. 

168.4.15.3. Задачами изучения модуля «Городошный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

игры в городки и городошного спорта в частности; 

формирование общих представлений о городошном спорте,    о его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «городошный 

спорт»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности    к 

занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.15.4. Место и роль модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,    и 
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обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Городошный спорт» может быть 

использовано в разделах «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимся    в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.15.5. Модуль «Городошный спорт» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по городошному спорту с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.15.6. Содержание модуля «Городошный спорт». 

1) Знания о городошном спорте. 

История зарождения игры в городки и городошного спорта. 

Знаменитые исторические личности, игравшие в городки. 

История развития современного городошного спорта в мире, в России,    в 

регионе. 

Легендарные отечественные и зарубежные городошники, тренеры. 
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Достижения национальной сборной команды страны по городошному спорту 

на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. 

Спортивные дисциплины (разновидности) городошного спорта. 

Размеры городошной площадки, допустимые размеры для игры в городки; 

инвентарь и оборудование для занятий городошным спортом. 

Городошные фигуры, их названия, последовательность и способы установки. 

Состав команды по городкам; функции игроков в команде; роль капитана 

команды. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по городошному 

спорту. Команды и сигналы судьи. 

Современные правила соревнований городошного спорта. 

Словарь терминов и определений городошного спорта. 

Спортивные и физкультурные мероприятия по городошному спорту в школе. 

Упражнения, техника и тактика городошного спорта. 

Правила безопасного поведения во время занятий городошным спортом. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований 

по городошному спорту. 

Режим дня при занятиях городошным спортом. 

Правила личной гигиены во время занятий городошным спортом. 

Городошный спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий городками. 

Комплексы для упражнений городошников общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной    и 

технической подготовке. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях городошным 
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спортом. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных 

умений городошника.  

Организация подвижных и иных игр с элементами городков со сверстниками    

в активной досуговой деятельности. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение 

их в подготовительную часть урока, занятия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Подвижные игры без предметов и с предметами («Прыжки по полоскам», 

«Караси и щуки», «Третий лишний», «Пустое место», «Белые медведи», «Борьба    за 

мяч», «Перетягивание каната», «Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», 

«Круговая лапта», «Охотники и утки»), эстафеты с элементами городков. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники броска. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния. 

Подвижные игры специальной направленности: «Техника броска, разгон биты 

за счет работы ног, туловища и плечевого пояса», «Метание снарядов на дальность    

с сохранением техники броска», «Метание снарядов на точность». 

Техника передвижения: шаги с толчковой ноги на опорную, с подъемом    на 

носок, то же с поворотами в сторону опорной ноги. Бег – приставными шагами, 

скрестными, спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, челночный,    на 

различные дистанции, и различной скоростью. 

Повороты – толчком с правой на левую ногу, одновременным разворотом двух 

ног на носках, на скорость, на количество повторений с соблюдением равновесия. 

Разворот толчком правой ноги на левую, с остановкой после упора правым 



606 
 

коленом под левое. Повороты – на двух ногах, прыжком, выпадом, на 900, 1800. 

Техника броска биты: хват, замах, разгон, наведение биты на цель, выброс 

биты. 

Бросок биты с полукона, в нормальной, горизонтальной плоскости и обратной 

плоскостях. 

Выбивание одиночных городков на лицевой линии, на углах «города»,    на 

«марке» и внутри «города».  

Выбивание одиночных городков из пределов «пригорода». Выбивание 

комбинаций городков в пределах «города».  

Выбивание штрафного городка. 

Броски в цель с удлиненного и укороченного расстояния.  

Начало разгона биты опережающей работой ног. 

Разворот плечевого пояса во время наведения биты на цель. 

Супинация бросающей руки на протяжении всего броска. 

Элементарные тактические действия: индивидуальные, групповые    и 

командные, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде. 

Коллективное ведение игры в городошном спорте по упрощенным правилам. 

Учебные игры в городки. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.15.7. Содержание модуля «Городошный спорт» направлено    на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

168.4.15.7.1. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития городошного 

спорта;  

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 
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личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий городошным спортом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности    и 

чрезвычайных ситуациях при занятии городошным спортом. 

168.4.15.7.2. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

городошного спорта и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.15.7.3. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

формирование представлений о значении занятий городошным спортом    как 

средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств 

человека; 

формирование знаний по истории возникновения игры в городки, городошного 

спорта в дореволюционной России, СССР, Российской Федерации и мире; 

формирование представлений об игре в городки и основных правилах игры, 

терминологии, составе команды, роли капитана команды и функциях игроков    в 
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команде; 

формирование навыковбезопасного поведения во время занятий городошным 

спортом, личной гигиены; соблюдение требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий городошным спортом; 

формирование основ организации самостоятельных занятий городошным 

спортом со сверстниками;  

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами городошного спорта; 

формирование способности выполнять технические элементы (приемы): 

бросок биты в площадь «города» с расстояния 3, 4, 5 метров, метание биты    на 

дальность, попадание битой в вертикально стоящие городки, техника основного 

броска (основы техники хвата биты, техники выполнения замаха, разгона    и 

наведения биты на цель); подводящие упражнения и упражнения в облегченных 

условиях как средства ускорения освоения технических действий; подготовительные 

упражнения, как средства специальной физической подготовки обучающихся; 

упражнения, направленные на обучение технике броска биты в целом,    и 

упражнения, направленные на изучение элементов техники броска;  

способность выполнять элементарные тактические комбинации: 

индивидуально (выбивание одиночных городков в «городе» и «пригороде», 

комбинаций из двух, трех городков, фигур); тактические действия с учетом игровых 

амплуа в команде; подводящие игры с элементами игры в городки; основные 

правила игры в городки; игра в городки малыми составами (игра 2х2, 3х3); игра 

полными командами (4х4, 5х5); организация школьных соревнований    по 

городошному спорту зимой и летом;  

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций (постановка 

фигур, уборка бит и городков из ловушки и так далее); 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, 

по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке; формирование умения определять уровень физической 
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подготовленности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия, собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения характеризовать действия и поступки, давать им анализ 

и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

формирование способности анализировать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже    в ситуациях 

неуспеха; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия в определении общей цели и путей    ее 

достижения; формирование умения договариваться о распределении функций    в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная оценка собственного 

поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха    и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

городошным спортом; 

формирование способности выделять и обосновывать эстетические признаки    

в физических упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту 

телосложения и осанки. 

168.4.16. Модуль «Гольф». 

168.4.16.1. Пояснительная записка модуля «Гольф». 

Модуль «Гольф» (далее – модуль «Гольф», модуль по гольфу, гольф) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура», направленной на формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 



610 
 

физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов 

ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования    и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения    по 

различным видам спорта. 

Гольф является эффективным средством физического воспитания    и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников    к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Игровое действие в гольфе – свинг состоит в ударе клюшкой по мячу 

вследствие перемещения звеньев тела в определенной последовательности    и 

направлениях. Разделяя это действие по направлению движения клюшки    и 

величине угловой скорости, общепринято выделяют пять фаз свинга: замах 

(отведение), разгон (приведение), собственно удар, торможение и завершение. 

Гольф очень полезен для обучающихся с точки зрения социального    и 

интеллектуального развития, потому что вырабатывает такие качества,    как 

стратегическое мышление, целеустремленность и упорство. Гольф как средство 

воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, коллективизм). Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует 

обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением 

относиться к соперникам.  

168.4.16.2. Целью изучение модуля «Гольф» является формирование    у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой    и спортом с 

использованием средств гольфа. 

168.4.16.3. Задачами изучения модуля «Гольф» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по гольфу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о гольфе    в 

частности; 

формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях и значении  

  в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами гольфа; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами гольфа; 

популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

гольфом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.16.4. Место и роль модуля «Гольф». 

Модуль «Гольф» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 
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физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Гольф» может быть использовано    в 

разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по гольфу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.16.5. Модуль «Гольф» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по гольфу с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.16.6. Содержание модуля «Гольф». 

1) Знания о гольфе. 

История зарождения и развития гольфа в мире, в России. История игр    с 

клюшкой и мячом в древнее время, средние века и новое время. Легендарные 

отечественные и зарубежные гольфисты и тренеры. 

Гольф как спортивная игра. Краткие правила. Словарь терминов    и 

определений по гольфу. Правила соревнований по мини-гольфу. 

Инвентарь и оборудование для занятий гольфом. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по гольфу. 

Правила безопасного поведения во время занятий гольфом. Правила    по 

безопасной культуре поведения во время посещений соревнований    по гольфу. 

Гольф как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических 
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качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий гольфом. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях гольфом. 

Основы организации самостоятельных занятий гольфом. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных 

умений гольфистов.  

Организации подвижных и иных игр с элементами гольфа со сверстниками    в 

активной досуговой деятельности. 

Утренняя зарядка, правила ее составления и выполнения. Физкультминутки, 

правила их составления и выполнения. 

Формирование правильной осанки и ее коррекция. Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике ее нарушения. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов    и 

включение их в подготовительную часть урока, занятия. Подбор и составление 

комплексов упражнений, направленные на развитие специальных физических 

качеств гольфиста. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной    и 

технической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями. Комплексы специальных упражнений для формирования 

техники движений и двигательных навыков необходимых в гольфе. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 
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уровня физического развития и функционального состояния. 

Подвижные игры в зимнее и летнее время года: «Автомобили», «Водяной», 

«Горелки», «Карлики и великаны», «Музыкальные змейки», «Нитка-иголка», 

«Повтори за мной», «Поезд», «Эхо», «Часовые и разведчики», «Охотники и утки», 

«Эстафета с лазаньем и перелезанием», «Эстафета с элементами равновесия», 

«Эстафета на полосе препятствий», «Тяни в круг», «Перетягивание через черту», 

«Сильные и ловкие», «Вызов», «Наступление», «Бег за флажками», «Перебежка    с 

выручкой», «Погоня», «Охрана перебежек», «День и ночь», «Эстафета по кругу», 

«Удочка» (простая и командная), «Веревочка под ногами», «Пятнашки», 

«Снайперы», «Ящерица», «Ловкие и меткие», «Перестрелка». Эстафеты на развитие 

физических и специальных качеств. 

Упражнения для формирования игровой исходной стойки, способа удержания 

клюшки, движения вращения туловища, отведение-приведения верхних 

конечностей, паттинг и чиппинг. Выполнение упражнений для формирования 

игровой исходной стойки, способа удержания клюшки, движения вращения 

туловища, отведение-приведения. Подводящие упражнения: прыжки из исходной 

стойки, запрыгивания на ступеньки, спрыгивания со ступеньки. Прыжки    с 

разворотом на 90, 180 и 360 градусов. Перемещения приставными шагами, 

перемещения с разворотом. Освоение хвата клюшки, имитация игровых действий 

без мяча. Качение мяча на заданные расстояния из исходной стойки игрока. 

Упражнения школы мяча П.Ф. Лесгафта. Освоение паттов на заданные расстояния. 

Освоение чипов на заданные расстояния. Освоение чипов через препятствия разной 

высоты. Освоение чипов через препятствия на разных расстояниях. 

Учебные соревнования по гольфу. Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.16.7. Содержание модуля «Гольф» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.16.7.1. При изучениимодуля «Гольф» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России через достижения национальной сборной команды страны по гольфу; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой    и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами гольфа; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности    в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по гольфу; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой    и 

ответственной деятельности средствами гольфа. 

168.4.16.7.2. При изучениимодуля «Гольф» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ    и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться    о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха    и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.16.7.3. При изучениимодуля «Гольф» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий гольфом    в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

сформированность знаний по истории возникновения гольфа,    и олимпийском 

движении в начале ХХ века, биографические данные первых олимпийских 

чемпионов по гольфу и великих игроков в гольф; 

сформированность представлений о кратких правилах игры в гольф    и 
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правила поведения игроков на гольф поле; знаний основных правил и этикета    при 

участии в соревнованиях по гольфу; 

сформированность первичных навыков совершения игровых действий    в 

гольфе, расширение и углубление знаний об истории, цели и правилах игры; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий гольфом 

и посещений соревнований по гольфу;  

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий гольфом; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр специальной направленности с элементами гольфа; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,    для 

формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; 

упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений для формирования 

технических навыков гольфиста; 

знание, умение работы с оборудованием, необходимым для занятий гольфом;  

умение выполнять патты и чипы на заданное расстояние; 

знание техники безопасности во время тренировочного процесса    и 

соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в гольфе, уметь устранять ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по гольфу; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности 

гольфиста; 
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умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях гольфом. 

168.4.17. Модуль «Биатлон». 

168.4.17.1. Пояснительная записка модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону, биатлон) 

на уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура», направленной    на 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью 

достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников всех возрастов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем, 

что он способен развивать не только физические, но и нравственные качества 

обучающихся, способствует укреплению навыков внутренней организации, 

самодисциплины, способствует выработке коммуникативных качеств характера, 

физической выносливости, а в целом обладает зрелищными свойствами, 

наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий 

биатлоном как популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, созданию 

условий занятий прикладными видами физической активности – кроссовой 
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подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, лыжными гонками, стрелковой 

подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение эффективности 

подготовки олимпийского резерва на основе базовых решений мира биатлона. 

168.4.17.2. Целью изучения модуля «Биатлон» является формирование    у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой   и спортом с 

использованием средств биатлона. 

168.4.17.3. Задачами изучения модуля «Биатлон» являются: 

способствование формированию жизненно важных двигательных умений   и 

навыков; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях биатлоном; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, 

общей физической выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: 

доброжелательность, чувство товарищества, коллективизма, уважения    к 

историческому наследию российского спорта;  

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим 

упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни. 

168.4.17.4. Место и роль модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 
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физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Биатлон» может быть использовано    в 

разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.17.5. Модуль «Биатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся   (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.17.6. Содержание модуля «Биатлон». 

1) Знания о биатлоне. 

История зарождения биатлона. 

Легендарные отечественные и зарубежные биатлонисты и тренеры. 

Достижения национальной сборной команды страны по биатлону    на 

чемпионатах Европы, чемпионатах мира, Олимпийских играх. 

Словарь терминов и определений по биатлону. 

Спортивные дисциплины (разновидности) биатлона. 

Первые правила соревнований по биатлону. 

Современные правила соревнований по биатлону. 

Состав национальных и региональных команд по биатлону. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по биатлону. 
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Спортивные сооружения и инфраструктура для занятий биатлоном. Инвентарь 

и оборудование для занятий биатлоном. 

Правила безопасного поведения во время занятий биатлоном. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований 

по биатлону. 

Биатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Режим дня при занятиях биатлоном. Правила личной гигиены во время 

занятий биатлоном. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях биатлоном. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий биатлоном. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных 

умений биатлониста. 

Организация подвижных и иных игр с элементами биатлона со сверстниками   

в активной досуговой деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий биатлоном. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений   

для укрепления суставов, упражнений для развития физических качеств, упражнений 

для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение 
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их в подготовительную часть урока, занятия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленных на развитие 

специальных физических качеств биатлониста. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами   на 

развитие основных физических качеств в биатлоне, в том числе входящих   в 

программу ГТО. 

Организующие команды и приемы. Физические упражнения и двигательные 

действия общеразвивающего характера, в том числе из базовых видов спорта. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона. 

Подвижные игры и различные упражнения, развивающие двигательные 

качества и совершенствующие владение техникой биатлона. Подвижные игры    в 

спортзале и на открытой площадке: «Пятнашки», «Чехарда», «Горелки», «Веревочка 

под ногами»,«Вызов», «Кто дальше прыгнет?», «Кузнечики», «Крути быстрее!», 

«Попрыгаем вместе», «Мяч в стенку», «Быстро по кругу», «Метко   в цель» «Мяч 

соседу», «Прокати мяч», «Охотники и утки». 

Подвижные игры в воде: «Поплавок», «Звездочка»,«Кто дальше проскользит», 

«Пятнашки», «Караси и щуки», игры с мячом и различными предметами. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений (в том числе в воде). 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений    

и двигательных навыков необходимых в биатлоне. 

Упражнения на развитие физических качеств. 

Тестирование уровня общей и специальной физической подготовленности   в 

соответствии с возрастом, гендерной принадлежностью обучающихся. 

Правила безопасности во время занятий биатлоном (аква-биатлоном). 

Разминка, ее роль, назначение, средства.  

http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/45
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/34
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/26
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Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по биатлону   (аква-

биатлону). 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Технические элементы биатлона. Техника выполнения элементов из базовой 

подготовки биатлонистов. 

Техника передвижения на лыжах, в том числе кросс по пересеченной 

местности. 

В воде: плавание кролем на груди, на спине, на одной руке, плавание на руках, 

на ногах. 

На лыжах: изучение основных элементов техники лыжных ходов, обучение 

подседанию, отталкиванию, падению, махам руками и ногами, активной постановке 

палок; конькового хода: обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, 

подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной 

постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками и формирование 

целесообразного ритма двигательных действий при передвижении классическими    

и коньковыми ходами и так далее. 

Бег: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными 

шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с различной 

скоростью. 

Техника стрельбы из пневматической винтовки в биатлоне. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, постановка 

дыхания, прицеливание и обработка ударно-спускового механизма. Понятие о темпе 

и ритме стрельбы в биатлоне. Зависимость темпа стрельбы от степени устойчивости 

оружия, метеорологических условий и индивидуальных особенностей биатлониста. 

Способы держания оружия при изготовке для стрельбы. 

Тактические элементы биатлона. Игровые упражнения с элементами биатлона. 
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Подводящие игры с элементами биатлона (аква-биатлона). 

Тактические комбинации и различные взаимодействия в командной эстафете;  

Организация школьных соревнований по биатлону (аква-биатлону) зимой   и 

летом. 

Учебные соревнования по биатлону. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.17.7. Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.17.7.1. При изучении модуля «Биатлон» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития биатлона;  

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий биатлоном; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности    и 

чрезвычайных ситуациях при занятии биатлоном. 

168.4.17.7.2. При изучении модуля «Биатлон» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

биатлона и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; 

выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.17.7.3. При изучении модуля «Биатлон» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность общих представлений о роли и значении занятий 

биатлоном, как средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения биатлона, достижениях 

национальной сборной команды страны по биатлону на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных    и 

зарубежных биатлонистах и тренерах; 

сформированность общих представлений о спортивных дисциплинах биатлона 

и основных правилах соревнований по биатлону; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

биатлоном и посещений соревнований по биатлону; 

сформированность знаний и соблюдение базовых правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий 

биатлоном; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр специальной направленности с элементами биатлона; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,    для 

формирования осанки, профилактики плоскостопия; 
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способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости; упражнений 

для укрепления голеностопных суставов; специальных упражнений    для 

формирования технических навыков биатлониста; 

способность выполнять различные виды передвижений характерных    для 

биатлона, аква-биатлона (плавание, стрельба, бег, лыжи, силовые упражнения)    в 

упрощенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы, бассейны, 

спортивные залы, пришкольные стадионы, лыжероллерные трассы, лесопарковая 

зона) в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая: 

прыжки в воду, скольжения, повороты, умение ориентироваться в воде, плавание 

кролем на груди и на спине; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы    с 

пневматическим оружием включая: работу над выстрелом и стрельбу    под 

нагрузкой; 

знание назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, 

овладение основными навыками технического обслуживания пневматического 

оружия и мишенных установок; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в различных сегментах биатлона, уметь устранять ошибки    после 

подсказки учителя, тренера; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по биатлону, аква-

биатлону (или по входящим в биатлон спортивным дисциплинам) на укороченных 

дистанциях и по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности 

биатлониста; 

проявление во время учебной и соревновательной деятельности волевых, 

социальных качеств личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к оружию, одноклассникам, проявление 
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культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности    в достижении 

общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях биатлоном, аква-

биатлоном. 

168.4.18. Модуль «Роллер спорт». 

168.4.18.1. Пояснительная записка модуля «Роллер спорт». 

Модуль «Роллер спорт» (далее – модуль «Роллер спорт», модуль по роллер 

спорту, роллер спорт) на уровне начального общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура», направленной на 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью 

достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсмены 

используют различные виды роликовых коньков, а также самокаты. Занятия роллер 

спортом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и комплексно 

воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной    

и других систем, повышают устойчивость организма к неблагоприятным условиям   

и уровень работоспособности детей. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий    в 

роллер спорте,связанных с бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом 

и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по шайбе (хоккей), 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Занятия роллер 

спортом способствуют воспитанию у обучающихся координационных качеств, 

пространственной и временной ориентировки, распределенного внимания, 

периферического зрения. 
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Роллер спорт, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство 

патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании    с 

волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности управлять 

своими эмоциями). 

168.4.18.2. Целью изучения модуля «Роллер спорт» является формирование    у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой    и спортом с 

использованием средств роллер спорта. 

168.4.18.3. Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укреплениефизического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

роллер спорта в частности; 

формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностях    и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии    и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приемами средствами роллер спорта; 
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами роллер спорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям роллер 

спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.18.4. Место и роль модуля «Роллер спорт». 

Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Роллер спорт» может быть использовано    

в разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.18.5. Модуль «Роллер спорт» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по роллер спорту с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 
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игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.18.6. Содержание модуля «Роллер спорт». 

1) Знания о роллер спорте. 

История зарождения роллер спорта. 

Известные отечественные роллеры и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на международных 

соревнованиях и на соревнованиях различного уровня. 

Направления роллер спорта. 

Основные правила соревнований по роллер спорту.  

Словарь терминов и определений по роллер спорту. 

Функции игроков в команде в хоккее на роликовых коньках (форвард 

(нападающий), защитник, голкипер (вратарь).  

Роль капитана команды. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по роллер спорту. Жесты 

судьи.  

Роллер спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий роллер спортом. 

Режим дня при занятиях роллер спортом. Правила личной гигиены во время 

занятий роллер спортом. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий роллер 

спортом. 
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Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и инвентарю 

для занятий роллер спортом. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами роллер спорта, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки    и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств; 

упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

роллер спорта. 

Основы организации самостоятельных занятий роллер спорта    со 

сверстниками. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических элементов    и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды 

соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

элементов роллера. 

Разминка, ее роль, назначение, средства.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по роллер спорту. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из роллер спорта. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 
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физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния организма.  

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами роллер спорта. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит?», «Попади в цель», «Пятнашки», 

«Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», «Караси и щуки», «Третий лишний», 

«Пустое место», «Белые медведи», «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», 

«Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», «Круговая лапта», «Охотники    

и утки».  

Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков    при 

занятиях роллер спортом: «Меткая клюшка», «Игра с мячом», «Защита крепости», 

«Взятие города», «Мяч – «печать», «Салочки», «Салки    с мячом», «Двухсторонний 

бильярд» и другие.  

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, 

риттбергер, сальхов, тулуп, флип, лутц), хореографические элементы, шаги (дуги, 

перетяжки, тройки, петли), спирали (ласточка, кораблик, пистолетик). 

Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, 

на одной ноге вперед и назад, движение вперед и назад на переднем и заднем 

колесе), силовые, растяжные (кораблик, бабочка), балансовые, вращательные, 

реверсивные. 

Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс, 

отталкивание, группировка, прохождение виражей и стартовый отрезок), 

профессиональные (двойное отталкивание). 

Техника фристайл – слалома – прыжок в высоту: базовые элементы, прыжок    

в высоту. 

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто 

скользящие, свободно-скользящие. 

Техника дисциплины самокат: базовые элементы (стойка, на одной ноге,    на 

двух ногах), базовые движения, повороты, способы торможения. 
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Учебные игры в роллер спорте. Малые (упрощенные) игры в технико-

тактической подготовке хоккея на роликовых коньках. 

Техника катания роллера и индивидуальные технические приемы    в 

перемещении на роликовых коньках, владения клюшкой и мячом полевого игрока: 

ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор    и перехват, 

розыгрыш спорной шайбы. 

Ведение шайбы: различными способами дриблинга (с перекладыванием, 

способом «пятка-носок»); без отрыва шайбы от крюка клюшки; ведение шайбы 

толчками (ударами); ведение, прикрывая шайбу корпусом; смешанный способ 

ведения шайбы.  

Передача шайбы: броском и ударов, низом и верхом, неудобной стороной. 

Прием шайбы: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки    (в 

захват), прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), 

прием шайбы корпусом и ногой, прием летной шайбы клюшкой.  

Бросок шайбы: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны.  

Удар по шайбе: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной 

стороны, удар по летной шайбе. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом 

шайбы, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений 

(финтов). 

Отбор шайбы (в момент приема и во время ведения): выбивание    или 

вытаскивание. Перехват шайбы: клюшкой, ногой, корпусом.  

Розыгрыш спорной шайбы: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, 

продавливание. 

Техника игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая); элементы техники 

перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на коленях толчком одной    

или двумя руками от пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, 

смешанный тип); элементы техники противодействия и овладения шайбой 

(парирование – отбивание шайбы ногой, рукой, туловищем, головой; ловля – одной 

или двумя руками, накрывание); элементы техники нападения (передача шайбы 
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рукой). 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические 

комбинации и различные взаимодействия в парах, тройках, группах; тактические 

действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в действиях – 

от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.18.7. Содержание модуля «Роллер спорт» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.18.7.1. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития роллер спорта;  

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий роллер спортом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности    и 

чрезвычайных ситуациях при занятии роллер спортом. 

168.4.18.7.2. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

роллер спорта и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; 

выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.18.7.3. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий роллер спортом как средством укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения роллер спорта в мире    и 

в Российской Федерации; 

сформированность представлений о направлениях роллер спорта и основных 

правилах данных направлений;терминологии по роллер спорту;  

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий роллер 

спортом; правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий роллер спортом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития и 

основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий роллер 

спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных 

игр специальной направленности с элементами роллер спорта; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих    и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости; специальных упражнений для формирования технических умений    и 

навыков роллера, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений на роликовых коньках 

и самокате: на двух ногах, на одной ноге, способы торможения, повороты    с 

изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной 
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деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) 

хоккея на роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, 

спидскейтинга, самоката; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах,    в 

тройках; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде (хоккей    на 

роликах), способность выполнять элементы в парах (фигурное катание    на 

роликовых коньках); 

способность анализироватьвыполнение технического действия (приема)    и 

находить способы устранения ошибок; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной 

физической подготовке и оценку показателей физической подготовленности; 

умение демонстрироватьво время учебной и игровой деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

способность проявлять:уважительное отношение к одноклассникам, культуру 

общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

в учебной и игровой деятельности на занятиях роллер спортом. 

168.4.19. Модуль «Скалолазание». 

168.4.19.1. Пояснительная записка модуля «Скалолазание». 

Модуль «Скалолазание» (далее – модуль «Скалолазание», модуль    по 

скалолазанию, скалолазание) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры    в создании 

части рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура», 

направленной на формирование общих представлений о физической культуре    и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых    и 

спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образ 
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мышления и развиваются многие важные для жизни навыки и черты характера: 

целеустремленность, настойчивость, решительность, ответственность, 

коммуникабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в своих силах.    

На занятиях по скалолазанию обучающиеся приобретают разносторонние умения    и 

навыки, развиваются как физические качества (быстрота, сила, выносливость, 

ловкость, гибкость), так и когнитивные качества (память, воображение, 

концентрация внимания, скорость мышления и другие качества). Занятия    

скалолазанием в школьном возрасте проводятся в групповой форме    и дают 

обучающемуся возможность взаимодействовать с другими обучающимися, 

вырабатывать коммуникативные навыки, учат его ответственности не только за себя,  

  но и за работу коллектива. 

Занятия скалолазанием для обучающихся имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также 

предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в сочетании    с 

физическими упражнениями является наиболее эффективными формами 

закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости, повышение устойчивость организма к меняющимся погодным 

условиям и повышением общего уровня работоспособности детей. 

168.4.19.2. Целью изучения модуля «Скалолазание» является формирование    

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой    и 

спортом с использованием средств скалолазания. 

168.4.19.3. Задачами изучения модуля «Скалолазание» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 
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поведения на занятиях по скалолазанию; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазании    в 

частности; 

формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностях    и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «скалолазание»; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами скалолазания; 

популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

скалолазанием, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.19.4. Место и роль модуля «Скалолазание». 

Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 
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Программное содержание модуля «Скалолазание» может быть использовано    

в разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.19.5. Модуль может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.19.6. Содержание модуля «Скалолазание». 

1) Знания о скалолазании. 

История зарождения скалолазания. 

Легендарные отечественные и зарубежные скалолазы и тренеры. 

Достижения национальной сборной команды страны по скалолазанию    на 

чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх. 

Словарь терминов и определений по скалолазанию. 

Спортивные дисциплины (виды) скалолазания. 

Первые правила соревнований по скалолазанию. 

Современные правила соревнований по скалолазанию. 

Состав национальных и региональных команд по скалолазанию. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по скалолазанию. 

Спортивные сооружения и инфраструктура для занятий скалолазанием. 
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Инвентарь и оборудование для занятий скалолазанием. 

Правила безопасного поведения во время занятий скалолазанием. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований 

по скалолазанию. 

Скалолазание как средство укрепления здоровья, закаливания и развити 

физических качеств. 

Режим дня при занятиях скалолазанием. 

Правила личной гигиены во время занятий скалолазанием. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий скалолазанием. 

Первые внешние признаки утомления.  

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях 

скалолазанием. 

Основы организации самостоятельных занятий скалолазанием. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных 

умений скалолаза.  

Организации подвижных и иных игр с элементами скалолазания    со 

сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений    

для укрепления суставов, упражнений для развития физических качеств, упражнений 

для глаз, упражнений для формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение 

их в подготовительную часть урока, занятия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленных на развитие 

специальных физических качеств скалолаза. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной    и 
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технической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений. 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений    

и двигательных навыков, необходимых в скалолазании. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами скалолазания. 

Игры с мячом и различными предметами. 

Подвижные игры на площадке: «Пятнашки», «Чехарда», игры с мячом. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника лазания.  

Базовые элементы работы ног на различном рельефе, основные типы хватов, 

базовые технические движения и элементы. 

Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, 

вертикали, стенки с отрицательным уклоном до 45 градусов). 

Лазание с различным темпом и скоростью перемещения. 

Сложно-координационные технические элементы. 

Учебные соревнования по скалолазанию. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.19.7. Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.19.7.1. При изучениимодуля «Скалолазание» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по скалолазанию; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой    и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами скалолазания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности    в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по скалолазанию; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой    и 

ответственной деятельности средствами скалолазания. 

168.4.19.7.2. При изучениимодуля «Скалолазание» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ    и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться    о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха    и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.19.7.3. При изучениимодуля «Скалолазание» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием 

как средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств 

человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, 

достижениях национальной сборной команды страны по скалолазанию    на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных 

отечественных и зарубежных скалолазах и тренерах; 

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазания    

и основных правилах соревнований по скалолазанию; 
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сформированность навыков безопасного поведения во время занятий 

скалолазанием и посещений соревнований по скалолазанию;  

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований    

к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками 

подвижных игр специальной направленности с элементами скалолазания; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,    для 

формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; 

упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений для формирования 

технических навыков скалолаза; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания 

включая: лазание с верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным 

рельефом и наклоном, умением перемещаться по скалодрому различным темпом,    а 

также правильно осуществлять приземления при прыжках, срывах и падениях; 

знание, умение работать со снаряжением и оборудованием, необходимым    для 

скалолазания в различных дисциплинах;  

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 

движений в различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки    после 

подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности 
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скалолаза; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях скалолазанием. 

168.4.20. Модуль «Спортивный Туризм». 

168.4.20.1. Пояснительная записка модуля «Спортивный Туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм», модуль 

по спортивному туризму, спортивный туризм) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура», направленной на формирование общих представлений    о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивный туризм является наиболее доступным и универсальным средством 

физического воспитания и способствует гармоничному развитию, укреплению 

здоровья и патриотического воспитания детей. В образовательном процессе средства 

спортивного туризма содействуют практическому закреплению знаний многих 

изучаемых предметов школьной программы, комплексному развитию у 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 

значительных средств на приобретение соответствующего снаряжения и инвентаря. 

Занятия спортивным туризмом можно организовать в смешанных группах 



646 
 

мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе в условиях природной 

среды. 

168.4.20.2. Целью изучения модуля «Спортивный туризм» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой    и 

спортом с использованием средств спортивного туризма. 

168.4.20.3. Задачами изучения модуля «Спортивный туризм» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма юных туристов, обеспечение 

безопасности занятий спортивным туризмом; 

формирование общих представлений о спортивном туризме, его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техникой туризма и приемами вида спорта «спортивный туризм»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективной 

деятельности и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура» средствами спортивного 

туризма; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.20.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 
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человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Спортивный туризм» может быть 

использовано в разделах «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по спортивному туризму поможет обучающимся    в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.20.5. Модуль «Спортивный туризм» может быть реализован    в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по спортивному туризму с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.20.6. Содержание модуля «Спортивный туризм». 

1) Знания о спортивном туризме. 

История зарождения спортивного туризма. Современное состояние 

спортивного туризма в Российской Федерации.  

Виды спортивного туризма. Основные понятия о туристских маршрутах, 

дистанциях и снаряжении.  

Правила безопасности в спортивном туризме.  

Режим дня при занятиях спортивном туризмом. Правила личной гигиены    во 

время занятий спортивным туризмом. 
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2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами спортивного туризма. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Дневник самонаблюдения.  

Правила безопасного, правомерного поведения во время походов    и 

соревнований по спортивному туризму в качестве зрителя, болельщика.  

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных    и 

имитационных упражненийдля занятий спортивным туризмом. 

Тестирование уровня физической подготовленности юных туристов. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами    

для развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 

ловкости, выносливости, гибкости).  

Подвижные игры с элементами спортивного туризма: «Поймай лису», «Собери 

рюкзак», «Эстафеты» и другие. 

Специально-подготовительные упражнения для начального обучения технике 

спортивного туризма. 

Учебные игры по спортивному туризму. Прохождение отдельных этапов 

дистанции или маршрута. Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.20.7. Содержание модуля «Спортивный туризм» направлено    на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

168.4.20.7.1. В результате изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории родного края и современного состояния развития 

спортивного туризма; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 



649 
 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий спортивным туризмом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности    и 

чрезвычайных ситуациях при занятии спортивным туризмом. 

168.4.20.7.2. В результате изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

спортивного туризма и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.20.7.3. В результате изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении    и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил проведения соревнований по спортивному туризму в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности;  

освоение и демонстрация основных технических приемов в 
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спортивномтуризме; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии    и 

помощи родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных    и 

имитационных упражнений для занятий спортивным туризмом; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за туристским снаряжением    и 

оборудованием, правил подбора одежды и обуви для занятий спортивным туризмом; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий спортивным туризмом, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные 

упражнения для развития физических качеств, базовых технических приемов; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, участие в соревнованиях по спортивному туризму; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности 

юных туристов. 

168.4.21. Модуль «Хоккей на траве». 

168.4.21.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» (далее – модуль «Хоккей на траве», модуль    по 

хоккею на траве, хоккей на траве) на уровне начального общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры    

в создании части рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура», 

направленной на формирование общих представлений о физической культуре    и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых    и 

спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания    и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся    к 
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систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному    и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий    в 

хоккее на траве обеспечивает эффективное развитие физических качеств    и 

двигательных навыков. Средства хоккея на траве формируют у обучающихся 

чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании    с 

волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

168.4.21.2. Целью изучения модуля «Хоккей на траве» является формирование  

  у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств хоккея на траве. 

168.4.21.3. Задачами изучения модуля «Хоккей на траве» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по хоккею на траве; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

хоккея на траве в частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, его истории, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии    и 

физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые 

предпосылки для его самореализации; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами хоккея на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся,проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем на траве,    в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.21.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Хоккей на траве» может быть использовано 

в разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.21.5. Модуль «Хоккей на траве» может быть реализован в следующих 

вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.21.6. Содержание модуля «Хоккей на траве». 

1) Знания о хоккее на траве. 

История зарождения хоккея на траве. Легендарные отечественные хоккеисты    

и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх. 

Разновидности хоккея на траве. Правила соревнований по хоккею на траве. 

Словарь терминов и определений в хоккее на траве. 

Размеры хоккейного поля, его допустимые размеры, инвентарь    и 

оборудование для игры в хоккей на траве. 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), 

защитник, полузащитник, голкипер (вратарь). Роль капитана команды. 

Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста на траве. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. 

Здоровье формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. 

Характерные травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 
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нагрузкой. 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий хоккеем на траве. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами хоккея на траве, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки    и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, 

упражнений для укрепления голеностопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами 

хоккея на траве. 

Основы организации самостоятельных занятий хоккеем на траве    со 

сверстниками. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий хоккеиста, в том числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале,    на 

искусственном поле). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки 

перед соревнованиями по хоккею на траве. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма    после 
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физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея на траве. 

Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков    

игры в хоккей на траве. Эстафеты, направленные на воспитание физических качеств  

  и специальных навыков. 

Технические элементы хоккея на траве при передвижении (бег, повороты, 

торможения и остановки, старты, прыжки): 

передвижение по искусственному покрытию (ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты, падения); 

основная стойка (посадка) хоккеиста; 

бег с клюшкой короткими шагами, спиной вперед, приставными шагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления;  

Технические элементы владения клюшкой и мячом (ведение, передачи, броски, 

удары, остановки, дриблинг, прием мяча). 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля    и 

отбивание мяча. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.21.7. Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.21.7.1. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах 

Европы, мира, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 
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совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

пониманиесоциальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению    к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.21.7.2. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ    и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться    о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической 
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культурой и активного отдыха; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований  

  ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации    места 

занятий. 

168.4.21.7.3. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий хоккеем на траве как средства укрепления 

здоровья, закаливания и воспитания физических качеств человека; 

знание истории возникновения игры в хоккей на траве,достижений 

отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх; 

представление о разновидностях хоккея на траве и основных правилах игры    

в хоккей на траве, составе хоккейной команды, роль капитана команды и функциях 

игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, полузащитник, голкипер 

(вратарь); 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: 

общефизической, корригирующей направленности, подготовительного, 

специального воздействия для занятий хоккеем на траве, для воспитания физических 

качеств и двигательных способностей, индивидуальных технических элементов 

хоккея на траве, методики их выполнения; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем    на 

траве, личной гигиены; знаний требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий хоккеем на траве; 

приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития    

и основных физических качеств; 

знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем на траве    со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр    с 

элементами хоккея на траве; 
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выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на воспитание быстроты, ловкости, гибкости, упражнений 

для укрепления голеностопных суставов; 

выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста,    в том 

числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на искусственном поле), 

технические элементы хоккея на траве в передвижениях с клюшкой и мячом:бег, 

повороты, торможения и остановки, старты, прыжки; 

выполнение свободного передвижения по площадке с использованием 

различных видов перемещений; 

выполнение технических элементов владения клюшкой и мячом (ведение, 

передачи, броски, удары, остановки, дриблинг, прием), основные способы держания 

клюшки (хват) и простые тактические действия (индивидуальные и групповые), 

простые технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля    и 

отбивание мяча, игра ногой, игра клюшкой; 

выполнение технического действия (приема) и умение находитьспособы 

устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, 

по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем на траве. 

168.4.22. Модуль «Ушу». 

168.4.22.1. Пояснительная записка модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» (далее – модуль «Ушу», модуль по ушу, ушу) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании части рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура», направленной на формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 
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физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов 

ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования    и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения    по 

различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя 

все многообразие двигательных действий и физических упражнений различной 

направленности. Привлекательность и популярность ушу связана с большой 

зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой ситуаций    в 

соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий,    как 

в атаке, так и в обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгновенно 

оценивать складывающую ситуацию и принимать единственно правильное решение 

в экстремальных условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания    

для молодого поколения, они способствуют всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Для развития личностных качеств обучающихся психологи рекомендуют 

занятия видами спорта, позволяющие самостоятельно выбирать и принимать 

решения, основываясь на анализе складывающихся ситуаций. Занятия различными 

видами ушу как раз отвечает этим требованиям. Ушу, как средство воспитания, 

располагает и формирует у занимающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, 

решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность,    а 

также развитие способности управлять своими эмоциями). 

168.4.22.2. Целью изучения модуля «Ушу» является формирование    у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
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устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой    и спортом с 

использованием средств ушу. 

168.4.22.3. Задачами изучения модуля «Ушу» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности и расширения спектра двигательных действий; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях и соревнованиях по ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

становления и развития ушу в частности; 

формирование общих представлений о видах ушу, их возможностях    и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической    и 

технической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного    на 

соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего 

необходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «ушу»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами ушу; 

популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям ушу    
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в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта    и ушу, в 

частности. 

168.4.22.4. Место и роль модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Ушу» может быть использовано в разделах 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.22.5. Модуль «Ушу» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.22.6. Содержание модуля «Ушу». 

1) Знания об ушу. 

История зарождения ушу. 

Легендарные отечественные спортсмены и тренеры. 
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Достижения отечественных спортсменов и сборной команды страны    на 

чемпионатах мира и других соревнованиях. 

Разновидности ушу, спортивные дисциплины вида спорта ушу. 

Основные правила соревнований по виду спорта ушу. 

Словарь профессиональных терминов по виду спорта ушу. 

Размеры соревновательной площадки; инвентарь, оборудование и спортивная 

форма для занятий и соревнований по виду спорта ушу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по виду спорта ушу. 

Жесты судей.  

Ушу как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий ушу. 

Правила безопасного поведения во время занятий ушу. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий ушу. 

Составление комплексов различной направленности: 

утренней гимнастики с элементами: 

дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, упражнений формирования осанки    и профилактики 

плоскостопия, упражнений для развития физических качеств. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения.  

Игры с элементами ушу и правила их проведения. 

Организация и проведение игр с элементами ушу. 

Основы организации самостоятельных занятий ушу со сверстниками. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 
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Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды 

соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), 

координационных и скоростных способностей. 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий спортсмена, в том числе имитационные упражнения спортсмена. 

Разминка, ее роль, назначение, средства.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по виду спорта ушу. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала ушу. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния организма.  

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами ушу. 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит?», «Попади в цель», «Пятнашки», 

«Лиса и куры», «Прыжки по полоскам», «Караси и щуки», «Третий лишний», 

«Пустое место», «Белые медведи», «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», 

«Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», «Круговая лапта», «Охотники    

и утки».  

Подвижные игры с элементами ушу, игровые задания для формирования 

умений и навыков при занятиях ушу: «Вытесни соперника из круга», «Лодочка», 

«Собери кегли», «Коснись коленного сустава», «Зайди сопернику за спину», 

«Перетяни соперника на свою сторону», «Защити свое плечо», «Царь горы», «Борьба 

за мяч», «Опереди соперника», «Петушиный бой», «Сохрани равновесие», «Регбол 

на коленях», «Бой всадников», «Сорви ленточку», «Цепи» и другие. 



664 
 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Базовые элементы техники в различных передвижениях: ходьба обычная,    на 

пятках, на носках, на внутренней и внешней стороне ступни, спиной вперед, ходьба 

в полуприседе, в приседе, изменение темпов и направлений ходьбы.  

Выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах.  

Бег, бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени, прямыми ногами 

вперед, назад, на месте, короткими шагами, спиной вперед, бег в различном темпе, 

бег на коленях. 

Старт с места лицом вперед; из различных положений с последующими 

рывками в заданные направления;  

Прыжки, прыжки на одной, двух ногах, перескоки с одной ноги на другую, 

толчком двумя ногами вперед, в сторону, спиной вперед, с поворотом. 

Базовые элементы акробатической техники ушу, страховки, самостраховки    

при различных падениях (кувырки вперед, назад, длинный кувырок, полет кувырок, 

перевороты боком, перекаты, подъем разгибом; падения вперед, на бок, на спину    

со страховкой и без нее, группировки при падениях). 

Базовые элементы технических действий ушу: боевая позиция (левосторонняя, 

правосторонняя, фронтальная), дистанции (ближняя, средняя, дальняя), 

передвижения в поединке.  

Базовые элементы технических действий в боевой позиции. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка; 

выбор тактической способов для ведения учебного, тренировочного и контрольного 

поединка с конкретным соперником. 

Учебные поединки по упрощенным правилам. 

Участие в физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности. 

168.4.22.7. Содержание модуля «Ушу» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.22.7.1. При изучении модуля «Ушу» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения российских спортсменов и отечественной сборной 

команды страны на мировых чемпионатах;  

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий ушу; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях. 

168.4.22.7.2. При изучении модуля «Ушу» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов    в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность    

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности. 

168.4.22.7.3. При изучении модуля «Ушу» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий как средства укрепления здоровья, закаливания    

и развития двигательных и физических качеств человека; 
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знание истории возникновения и развития ушу, достижений отечественных 

спортсменов и сборной команды страны на мировых чемпионатах; 

знание видов ушу, а также основных правил соревнований, разрешенных    и 

запрещенных действий, весовых категорий, технико-тактической подготовки, 

методов и условий подготовки к соревнованиям;  

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: 

общефизической, специальной, корригирующей направленности; подготовительного 

и специального воздействия для занятий ушу; для развития физических качеств    и 

двигательных способностей; индивидуальных технических элементов и действий в 

ушу, методики их выполнения; 

умение соблюдать правила безопасного поведения во время занятий ушу; 

правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий; 

умение проводить наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических 

качеств; 

умение организовывать самостоятельные и коллективные занятия    с 

элементами ушу со сверстниками, проведение подвижных игр с элементами ушу; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих, специальных    и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости, силы; 

умение выполнять базовые элементы технических действий; способы защиты    

от изученных технических действий, боевая позиция и дистанции, передвижения, 

использование площади помоста для решения тактических задач; 

умение анализировать выполнение технического действия или приема, 

находить способы устранения ошибок; 

умение выполнять технические действия и тактические приемы в учебных 

поединках по упрощенным правилам или в играх с элементами поединка; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей    и 

специальной физической подготовке и оценивать показатели собственной 
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физической подготовленности. 

168.4.23. Модуль «Чир спорт». 

168.4.23.1. Пояснительная записка модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту, чир 

спорт) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура», направленной    на 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью 

достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярный среди 

молодежи командный вид спорта, сочетающий в себе спортивные нагрузки    и 

гармонию, красоту выступлений. Команды формируются с учетом возрастных 

особенностей и физической подготовленности детей на базе общеобразовательных 

организаций, где могут быть образованы чирлидинговые команды и клубы. 

По итогам обучения в чир спорте обучающийся овладевает основными 

навыками командной работы, техникой выполнения основных чирлидинговых 

элементов, умением организовать свой досуг и распорядок дня, становится 

способным к самовыражению и социально-адаптированной личностью.  

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг 

и перфоманс, каждое из которых включает в себя несколько дисциплин.    В 

общеобразовательных организациях занятия могут проводиться в двух 

направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в соревнованиях 

ориентируются участники. Каждому из направлений соответствуют свои 

характерные элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, 

многообразие двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней 
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функциональных нагрузок позволяют использовать данный вид физкультурно-

спортивной деятельности, как одно из средств физического развития обучающихся    

в образовательных организациях.  

168.4.23.2. Целью изучение модуля «Чир спорт» является укрепление здоровья 

подрастающего поколения, развитие творческого потенциала и социальная 

адаптация детей в обществе посредством физкультурно-спортивных    и 

оздоровительных занятий с использованием средств чир спорта. 

168.4.23.3. Задачами изучения модуля «Чир спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности;  

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма;  

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении 

цели, чувство коллективной ответственности, дисциплинированность); 

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях    и 

значении  в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся;  

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать 

эмоциональную удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный 

мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом;  

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение 
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обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям,    в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;  

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.  

168.4.23.4. Место и роль модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Чир спорт» может быть использовано    в 

разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.23.5. Модуль «Чир спорт» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по чир спорту с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.23.6. Содержание модуля «Чир спорт». 

1) Знания о чир спорте. 
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История зарождения чир спорта в России. 

Классификация видов чир спорта, современные тенденции их развития. 

Понятие «чир спорт» («чирлидинг»). Основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость), упражнения, направленные    на их 

развитие. 

Чир спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств. 

Требования безопасности при организации занятий чир спортом    (в 

спортивном, хореографическом зале).  

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий чир спортом. 

Термины и определения в чир спорте. 

Правила соревнований по чир спорту. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требования к соревновательному костюму    для 

чир спорта. Подбор одежды и обуви для занятий чир спортом. 

Подбор упражнений чир спорта, определение прогрессии в их выполнении. 

Первые внешние признаки утомления.  

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной    и 

технической подготовке. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры, эстафеты с элементами чир спорта (чирлидинга). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки с элементами чир спорта 

(под музыку).  

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений    

и двигательных навыков необходимых в чир спорте (чирлидинге). 

Базовые движения рук. Позиции рук. Смены позиций рук (руки на бедрах, 

«хай ви», «лоу ви», «верхний тачдаун», «Т», ломанное «Т», правое «Л», левое «Л», 
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«Кинжалы», «Рамка», правая диагональ, левая диагональ, правое «К», левое «К», 

«верхний панч», «нижний тачдаун»). 

Слова и фразы чира. Артикуляция. Интонация, темп и паузы между словами. 

Чиры при выполнении элементов чирлидинга и при перестроениях.  

Построения на пирамиды и имитация пирамид. 

Чир-прыжки. 

Выполнение комбинаций чир спорта (чирлидинга). 

168.4.23.7. Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.23.7.1. При изучениимодуля «Чир спорт» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения сборной команды страны на мировых первенствах, 

Чемпионатах Европы; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способностьпринимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
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мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению    к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.23.7.2. При изучениимодуля «Чир спорт» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (командной работе);  

умение разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру по команде 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером по команде;  

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях. 

168.4.23.7.3. При изучениимодуля «Чир спорт» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

формирование знаний истории развития чир спорта в мире и России; 

формирование представлений о роли и значении занятий    чир спортом как 

средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств 

человека; 

умение ориентироваться в понятии «чир спорт»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость)    и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  
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формирование навыков безопасного поведения во время занятий чир спортом, 

посещений соревнований по чир спорту, правил личной гигиены, требований    к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий чир спортом; 

знание последовательности выполнения упражнений чир спорта; 

умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки    и 

физкультминуток с элементами чирлидинга и выполнять их в соответствии    с 

изученными правилами;  

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

чирлидинга во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и других), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

умение измерять показатели физического развития (рост и масса тела)    и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; 

умение выполнять упражнения для развития физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости);  

умение выполнять разновидности ходьбы и прыжков, упражнения    в 

равновесии и на растяжку, составляющих основу чирлидинга; выполнять основные 

элементы чирлидинга, выполнять акробатические упражнения (группировку, 

перекаты, кувырки), выполнять чир-прыжки; 

умение произносить чиры (речевки);  

умение выполнять построения на пирамиды; 

способность анализировать технику выполнения упражнений чир спорта    и 

находить способы устранения ошибок. 

168.4.24. Модуль «Перетягивание каната». 

168.4.24.1. Пояснительная записка модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягивание каната», 

модуль по перетягиванию каната, перетягивание каната) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура», направленной на формирование общих представлений    о 
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физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Перетягивание каната – это современный командный силовой вид спорта,    в 

котором надо уметь выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, 

товарищами по команде и соперниками. Особым преимуществом для школьного 

спорта является возможность участвовать в соревновании одновременно мальчикам  

  и девочкам в смешанном составе команд. Занятия перетягиванием каната    для 

обучающихся мальчиков (подростков) и девочек (девушек) имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека,    а при 

проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, является формой 

закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья и повышение уровня 

работоспособности детей.  

Одним из преимуществ перетягивания каната является его доступность.    При 

проведении учебной и внеклассной работы не требуется больших средств    на 

приобретение оборудования и инвентаря.  

168.4.24.2. Целью изучения модуля «Перетягивание каната» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой    и 

спортом. 

168.4.24.3. Задачами изучения модуля «Перетягивание каната» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

перетягивания каната в частности; 

формирование общих представлений о перетягивании каната; 

формирование образовательного фундамента; 

формирование культуры движений; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества как с обучающимися своего пола,    так и 

противоположного; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»;  

популяризация перетягивания каната среди подрастающего поколения; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.24.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всем обучающимся,    

и обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Перетягивание каната» может быть 

использовано в разделах «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по перетягиванию каната поможет обучающимся    в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнования    не 

только мальчиков (юношей), но и девочки (девушки), также в смешанной команде. 

Смешанные состязания являются эксклюзивным преимуществом относительно 

других видов спорта, что особенно важно в школьных образовательных 
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организациях.  

168.4.24.5. Модуль «Перетягивание каната» может быть реализован    в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по перетягиванию каната с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.24.6. Содержание модуля «Перетягивание каната». 

1) Знания о перетягивании каната. 

История зарождения перетягивания каната. 

История развития современного перетягивания в мире, в России, в своем 

регионе. 

Достижения национальной сборной команды страны по перетягиванию каната 

на чемпионатах мира. 

Размеры площадки и оборудование для занятий перетягиванием каната. 

Состав команды по перетягиванию каната, функции игроков в команде; роль 

капитана команды. 

Команды и сигналы судьи. 

Современные правила соревнований по перетягиванию каната. 

Упражнения, техника и тактика перетягивания каната. 

Режим дня при занятиях по перетягиванию каната. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий перетягиванием каната. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 
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Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях 

перетягиванием каната. 

Подбор общеразвивающих упражнений. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники схватки. 

Элементарные тактические действия: индивидуальные, групповые    и 

командные. 

Учебные схватки в перетягивании каната. 

Участие в соревновательной деятельности. 

168.4.24.7. Содержание модуля «Перетягивание каната» направлено    на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

168.4.24.7.1. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития перетягивания 

каната; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий перетягиванием каната; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить    с 

ними общий язык и общие интересы; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности    и 

чрезвычайных ситуациях при занятии перетягиванием каната. 

168.4.24.7.2. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную 

стратегию и тактику в различных ситуациях;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.24.7.3. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

формирование представлений о значении перетягивания каната,    как средства 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

формирование знаний по истории возникновения перетягивания каната    в 

дореволюционной России, СССР, Российской Федерации и мире; 

формирование представлений об перетягивании каната и основных правилах 

соревнований, терминологии, составе команды, роли капитана команды и функциях 
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членов в команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий 

перетягиванием каната; правил личной гигиены, требований к спортивной одежде    

и обуви, спортивному инвентарю для занятий перетягиванием каната; 

формирование основ организации самостоятельных занятий перетягиванием 

каната со сверстниками; организации и проведения соревнований со сверстниками; 

формирование способности выполнять технические элементы (приемы): 

подъем и захват каната, занятие предстартового и стартового положения, постановка 

ног при атаке и обороне, техника движения с канатом в атаке    и обороне; 

подводящие упражнения и упражнения в облегченных условиях как средства 

ускорения освоения технических действий; подготовительные упражнения, как 

средства специальной физической подготовки обучающихся; упражнения, 

направленные на обучение технике перетягивания каната в целом, и упражнения, 

направленные на изучение отдельных элементов техники; 

способность выполнять элементарные тактические приемы: индивидуально 

(стартовый рывок, раскачивание каната влево, вправо путем перемещения массы 

тела с одной ноги на другую); тактические действия в команде; подводящие 

упражнения; шаг (бег) по прямой спиной вперед с сохранением одинаковой 

дистанции вдвоем, втроем и так далее прыжки в длину с места, запрыгивание    на 

тумбы различной высоты с места; перетягивание каната по основным правилам 

малыми составами (2х2, 3х3, 4х4, 5х5);  

организация школьных соревнований по перетягиванию каната;  

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций; 

участие в учебных соревнованиях в уменьшенных составах,    на уменьшенной 

площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке; формирование умения определять уровень физической 

подготовленности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия, собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 
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выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения характеризовать действия и поступки, давать им анализ  

  и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

формирование способности анализировать причины успехa или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже    в ситуациях 

неуспеха; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление 

культуры общения и взаимодействия в определении общей цели и путей    ее 

достижения; формирование умения договариваться о распределении функций    в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная оценка собственного 

поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха    и 

занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

перетягиванием каната; 

формирование способности выделять и обосновывать эстетические признаки    

в физических упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту 

телосложения и осанки. 

168.4.25. Модуль «Бокс». 

168.4.25.1. Пояснительная записка модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании части рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура», направленной на формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов 

ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования    и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения    по 
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различным видам спорта. 

Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам,    в 

специальных мягких перчатках. Бокс в мире – один из наиболее массовых 

олимпийских видов спорта. Большая популярность бокса объясняется    его 

зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы    и 

разносторонним воздействием на двигательные и волевые качества.  

Занятия боксом предусматривают всестороннее гармоничное развитие 

занимающихся, повышение уровня их физической, технической и морально-волевой 

подготовленности, формирование жизненно важных двигательных умений    и 

навыков, необходимых как быту, так и в трудовой и оборонной деятельности. 

Прохождение через систему занятий боксом позволяет сформировать    у 

обучающихся патриотическое сознание и гражданскую позицию личности, чувство 

ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного 

труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Занятия боксом полезны для укрепления физического, психологического    и 

социального здоровья обучающихся, развития основных физических качеств    и 

повышения основных функциональных возможностей их организма, обеспечения 

культуры безопасному образа жизни, правомерному поведению и существованию    в 

социуме. 

168.4.25.2. Целью изучения модуля «Бокс» является создание условий    для 

гармоничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной    и 

оздоровительной деятельности на основе элементов боксерской подготовки. 

168.4.25.3. Задачами изучения модуля «Бокс» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема    их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о боксе, его возможностях и значении    в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся;  

популяризация бокса, как вид спорта и системы самозащиты    в 
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общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям боксом в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях;  

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты    и 

умения применять их в различных жизненных ситуациях; 

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе; 

воспитание морально-этических качеств;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами бокса; 

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.25.4. Место и роль модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает 

достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля «Бокс» может быть использовано в разделах 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.25.5. Модуль «Бокс» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по боксу с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.25.6. Содержание модуля «Бокс». 

1) Знания о боксе. 

История развития бокса. 

Основные правила соревнований вида спорта «бокс». 

Олимпийские чемпионы, известные боксеры. 

Техника безопасности на занятиях боксом. 

Введение в школу техники бокса. Общая характеристика тактики в бою. 

Взаимосвязь техники и тактики. Тактические основы боя. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий 

боксом. 

Подвижные, спортивные игры и правила их проведения. 

Основы организации самостоятельных занятий видом спорта «бокс». 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов    и 

способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), 

координационных и скоростных способностей: 

ходьба на носках, на пятках, внешнем и внутреннем крае стопы, с высоким 

подниманием бедра, в полуприседе, с различными положениями рук, широким 

шагом, с ускорением, с остановкой в приседе; 



684 
 

бег на носках, с высоким подниманием бедра, в различных направлениях,    с 

остановкой по сигналу, с выбрасыванием прямых ног вперед, в сторону,    со 

скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3х10 м; 

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, из кружка    в 

кружок, вокруг предметов, через линии, на скакалке, в длину, из приседа,    со 

скамейки, с места и с разбега, отталкиваясь одной ногой и приземляясь на обе, 

короткие прыжки на одной и на другой ноге; 

гимнастика в движении, на месте, сидя, лежа в сочетании с упражнениями    

для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с предметами    для 

комплексного развития мышц (с короткой и длинной скакалкой,    с гимнастической 

палкой, теннисными и баскетбольными мячами); 

висы и упоры: вис на перекладине, вис спиной на гимнастической стенке, упор 

стоя на коленях, упор сзади на полу, вис на канате на прямых руках, подтягивание    

в висе лежа (мальчики, девочки), поднимание ног в висе; 

лазание по канату;  

равновесие: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке), ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, 

ходьба по лежащему шнуру. 

Общая характеристика техники бокса. Основные положения боксера, учебная 

фронтальная стойка, боевая стойка, передвижения по рингу, боевые дистанции, 

удары, защиты, контрудары. 

Средства тактики: дистанция боя, боевые стойки, передвижения, перемещения, 

атака, защита, контратака. 

Передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами 

вперед-назад, влево-вправо; передвижения по кругу приставными скользящими 

шагами правым и левым боком вперед; передвижения в боевой стойке    по 

четырехугольнику в слитой последовательности (4-ки) – шаги влево-вперед-вправо-

назад и тоже в другую сторону (8-ки); передвижения с поворотами два,    три 

приставных шага; «челночное» передвижение; передвижение в боевой стойке    в 

различных направлениях. 
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Перемещение веса тела в боевой стойке с ноги на ногу; повороты в боевой 

стойке с сохранением равновесия; свободное передвижение по рингу в боевой 

стойке. 

Передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо шагами 

(обычный, приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами). 

Защита руками: контрудары, подставки, отбивы, блоки. 

Защита туловищем: уклон, нырок. 

Защита передвижением на ногах (защита с помощью перемещений по рингу). 

Классификация боксерских ударов и их терминология. 

Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную 

подушку ударной частью кулака; давление ладонью одной руки на головки пястных 

костей другой руки; нанесение ударов по настенной подушке, мешку или «лапам». 

Изучение прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и серий) и защит   

от них. 

Изучение боковых ударов в голову и защита от них. 

Изучение коротких ударов снизу в туловище. 

Применение коротких ударов на ближней дистанции в условных боях: прямой 

удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; отбивом правой 

рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Прямой удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; 

отбивом правой рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Техника удара снизу правой в туловище и защиты подставкой согнутой левой 

руки. 

Изучение наступательной позиции ближнего боя. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. 

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары    

и защиты на дальней дистанции. Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, 

удары и защиты на дальней дистанции. Ближняя дистанция: боевая стойка, вход    и 
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выход из ближней дистанции, удары и защиты на ближней дистанции. 

Упражнения в парах. Атакующие действия на дальней и средней дистанциях. 

Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

Подвижные игры: «Тяни в круг», «Перетягивание через черту», «Эстафеты    с 

элементами равновесия», «Погоня», «Сбей кеглю», «Попади в предмет». 

Участие в физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности. 

168.4.25.7. Содержание модуля «Бокс» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.25.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение    к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 

национальных видов спорта и народных игр; 

сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере героических 

подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов 

упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности    

и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры. 

168.4.25.7.2. При изучении модуля «Бокс» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя 

новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в области вида спорта бокс; 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений)    

во время занятий боксом в соответствии с возможностями своего организма;  

умение работать с партнером и в команде во время занятий боксом;  

умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу, находить 

необходимую информацию; 

умение осознавать самого себя, свою способность к преодолению препятствий  

  и самокоррекции; 

умение адекватно оценивать свои действия и действия партнеров; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

168.4.25.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знание истории развития бокса; теоретические основы тактики ведения боя; 

правил соревнований по боксу; правил пользования спортивным оборудованием, 

инвентарем; 

понимание значения занятий боксом для физического развития и здоровья; 

способы развития основных физических качеств боксера; терминология бокса; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий боксом, применять средства восстановления организма после физической 

нагрузки; 

умение подбирать, составлять простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных упражнений для занятий боксом; умение демонстрировать основы 
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техники и тактики бокса;  

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, в том числе для подготовки    

к сдаче норм ГТО; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, общего физического развития    и 

развития физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры    и 

соревнования; 

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно    их 

исправлять; 

умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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умение выполнять акробатические и гимнастические элементы; умение 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой    

и соревновательной деятельности; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

боксе. 

168.4.26. Модуль «Танцевальный спорт». 

168.4.26.1. Пояснительная записка модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт», 

модуль по танцевальному спорту, танцевальный спорт) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура», направленной на формирование общих представлений    о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным    

видам спорта. 

Танцевальный спорт является эффективным средством развития массового 

спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.    В 

сочетании с другими видами физических упражнений танцевальный спорт    и ее 

элементы могут эффективно использоваться в различных формах физического 

воспитания обучающихся, в том числе рекреативной и кондиционной 

направленности. Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, 

гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности.  

Применение в общеобразовательной организации методик танцевального 

спорта гарантирует обучающимся правильное развитие функциональных систем 

организма, правильную осанку, легкую походку, является отличной профилактикой 



690 
 

сколиоза и плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, 

морально-волевые качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

168.4.26.2. Целью изучения модуля «Танцевальный спорт» является 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья и положительных эмоций от занятий физической культурой, 

ориентация детей и молодежи на самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, самосовершенствования. 

168.4.26.3. Задачами изучения модуля «Танцевальный спорт» являются: 

формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой    и, в 

частности, танцевальным спортом; 

формировать положительный эмоциональный отклик на занятия физической 

культурой и, в частности, танцевальным спортом; удовлетворить индивидуальные 

потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

получить общие теоретические знания о физической культуре и спорте; 

сформировать двигательные умения и навыки, обогатить двигательный опыт 

физическими упражнениями, техническими действиями сложнокоординационной 

направленности и приемами танцевального спорта, закрепить навыки правильной 

осанки; 

формировать культуру движений и эстетическое восприятие, раскрыть 

творческий потенциал у обучающихся; 

повысить уровень физической подготовленности и всестороннее гармоничное 

развитие физических способностей, формирование разносторонней общей    и 

специальной физической подготовленности, соответствующей танцевальному 

спорту; 

укрепить и сохранить здоровье, совершенствовать телосложение, в том числе 

воспитывать личные потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризовать танцевальный спорт среди детей и молодежи    и вовлечь 

большее количество обучающихся в занятия танцевальным спортом;  
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воспитать нравственные и волевые качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в паре средствами танцевального спорта. 

развить и сохранить положительную мотивацию и познавательный интерес    к 

занятиям физической культурой и танцевальным спортом после обучения в школе, 

воспитать ценностные ориентации на здоровый образ жизни и многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

168.4.26.4. Место и роль модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Танцевальный спорт» может быть 

использовано в разделах «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимся    в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.26.5. Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализован    в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по танцевальному спорту с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 
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(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.26.6. Содержание модуля «Танцевальный спорт». 

1) Знания о танцевальном спорте. 

Роль и значение занятий танцевальным спортом как средства укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств человека. 

Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом    в 

хореографическом зале. Воспитание морально-волевых качеств во время занятий 

танцевальным спортом. 

Основные принципы исполнения танцев европейской (медленный вальс, 

квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, джайв) программ танцевального спорта. 

Базовые фигуры танцев европейской и латиноамериканской программ. 

Основы знаний музыкальной грамоты (понятия: музыкальный квадрат, 

музыкальная фраза). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом.  

Подбор базовых фигур европейской (медленный вальс, квикстеп)    и 

латиноамериканской (ча-ча-ча, джайв) программ танцевального спорта, определение 

последовательности их выполнения.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и координации). 

Изучение техники двигательных действий (элементов) танцевального спорта, 

акробатических упражнений, изученные на уровне начального общего образования.  

Европейская программа танцевального спорта: базовые фигуры танцев 

европейской программы (медленный вальс, квикстеп); сочетание элементов    и 

танцевальных фигур без музыкального сопровождения и с ним, индивидуально    и в 

паре; выполнение комбинаций танцев европейской программы. 

Латиноамериканская программа танцевального спорта: базовые фигуры танцев 

латиноамериканской программы (ча-ча-ча, джайв); сочетание элементов    и 
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танцевальных фигур без музыкального сопровождения и с ним, индивидуально    и в 

паре; выполнение комбинаций танцев латиноамериканской программы. 

Хореографическая и музыкальная подготовка: базовые упражнения 

классического экзерсиса; воспитание эмоциональности и красоты движений; 

воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки    и 

движений; основы музыкальной грамоты (музыкальный размер, понятие 

«Музыкальный квадрат»). 

168.4.26.7. Содержание модуля «Танцевальный спорт» направлено    на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

168.4.26.7.1. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание современного 

состояния развития танцевального спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия в паре и команде, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности    и 

взаимопомощи; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому труду. 

168.4.26.7.2. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях;  
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способность оценивать красоту движения и осанки. 

168.4.26.7.3. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

навыки безопасного поведения во время занятий танцевальным спортом, 

правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному 

инвентарю для занятий танцевальным спортом; 

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных 

физических качеств; 

способность анализировать технику выполнения упражнений танцевального 

спорта и находить способы устранения ошибок; 

знание основных принципов исполнения базовых фигур танцев европейской 

(медленный вальс, квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, джайв) программ 

танцевального спорта; 

навык исполнения базовых элементов и фигур танцев европейской    и 

латиноамериканской программ танцевального спорта; 

знание последовательности выполнения упражнений танцевального спорта; 

умение сочетать фигуры и элементы европейской и латиноамериканской 

программ, основные движения при составлении комплекса танцевального спорта; 

умение выполнять танцевальные комбинации на 8–16–32 счета танцевального 

спорта, с музыкальным сопровождением и без него; 

знание основ музыкальной грамоты (понятия: музыкальный квадрат, 

музыкальная фраза), формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и 

движений; 

владение терминологией из основных видов танцевального спорта    и 

конкретные разучиваемые простые упражнения этих видов, их функциональный 

смысл и направленность действий. 

168.4.27. Модуль «Киокусинкай». 

168.4.27.1. Пояснительная записка модуля «Киокусинкай». 
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Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модуль киокусинкай, 

киокусинкай) на уровне начального общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура», направленной    

на формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью 

достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных    в 

мире стилей каратэ. Своеобразие киокусинкай заключается в воспитании 

целеустремленных, физически здоровых и сильных, духовно развитых людей. 

Киокусинкай каратэ является системой физического воспитания    и включает 

все многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими 

возможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего 

арсенала физических упражнений различной направленности,    что обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

168.4.27.2. Целью модуля «Киокусинкай» является формирование    у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего 

собственного здоровья, к ведению здорового образа жизни и самоопределения    с 

использованием средств киокусинкай. 

168.4.27.3. Задачами изучения модуля «Киокусинкай» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объема их 

двигательной активности; освоение знаний о физической культуре и спорте    в 

целом, истории развития киокусинкай в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях и соревнованиях по киокусинкай;  
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности;  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай,    их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической и технической подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

киокусинкай в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различных 

соревнованиях;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта    и 

киокусинкай в частности. 

168.4.27.4. Место и роль модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Киокусинкай» может быть использовано    

в разделах «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование».  

В практическом разделе «Способы самостоятельной деятельности» 
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обучающиеся освоят новые двигательные действия, используя средства 

киокусинкай, научатся вести единоборство, а также способам увеличения 

двигательной активности и оздоровления организма. Раздел «Физическое 

совершенствование» позволит сформировать разностороннюю физическую    и 

техническую подготовку. 

Интеграция модуля «Киокусинкай» поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

168.4.27.5. Модуль «Киокусинкай» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различных 

элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов игры,    с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.27.6. Содержание модуля «Киокусинкай». 

1) Знания о киокусинкай. 

История киокусинкай. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Легендарные российские каратисты киокусинкай и тренеры. 

Достижение отечественных каратистов и сборной команды страны    на 

мировых чемпионатах и чемпионатах Европы. 

Разновидности карате, дисциплины киокусинкай. 

Основные правила киокусинкай. 

Терминология. 
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Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай. Жесты 

судьи. Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай Киокусинкай, 

как средств укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.  

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий киокусинкай. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий 

киокусинкай. 

Подвижные игры и правила их проведения. Игры с элементами единоборств    

и правила их проведения. Организация и проведение игр с элементами единоборств. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды 

соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), 

координационных и скоростных способностей. 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий каратиста киокусинкай, в том числе имитационные упражнения    (в зале, 

на татами, на спортивных объектах). 

Базовые технические действия (кихон). 

Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай. 

Формализованная последовательность движений, связанных принципами 

ведения поединка с воображаемым противником или группой противников (ката): 

тайкеку соно ичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно ичи, пинан 

соно ичи, сокуги тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни, санчин, 

пинан соно сан, пинан соно ен, янцу, цуки-но ката, пинан соно го, тайкеку соно ичи 

ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан 
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соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай 

дай, тэкки соно ичи, пинан соно ичи ура, пинан соно ни ура, пинан соно сан ура, 

пинан соно ен ура, пинан соно го ура, тэнше, сайфа, гэкисай ше, тэкки соно ни, 

сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан, бассай дай, сэйпай. 

168.4.27.7. Содержание модуля «Киокусинкай» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.27.7.1. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения российских каратистов и национальной сборной команды 

страны по каратэ; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 

совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой    и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами киокусинкай; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности    в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по киокусинкай; 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях.  

168.4.27.7.2. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ    и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться    о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований    ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

168.4.27.7.3. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, 

закаливания и развития двигательных и физических качеств человека;  

знание истории возникновения и развития киокусинкай, достижений 

каратистов киокусинкай и сборной команды страны на мировых чемпионатах    и 
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чемпионатах Европы;  

знание дисциплин (видов) киокусинкай, а также разновидностей каратэ, 

основных правил соревнований, разрешенных и запрещенных действий    в 

киокусинкай, весовых категорий, технико-тактической подготовки, методов    и 

условий подготовки к соревнованиям;  

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений 

общефизической, специальной, корригирующей направленности, подготовительного 

и специального воздействия для занятий киокусинкай для развития физических 

качеств и двигательных способностей, индивидуальных технических элементов    и 

действий в киокусинкай, методики их выполнения;  

умение соблюдать правила безопасного поведения во время занятий    по 

киокусинкай; правила личной гигиены, требования к спортивной одежде    и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий киокусинкай;  

умение проводить наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями физического развития и основных    физических 

качеств;  

умение организовывать самостоятельные и коллективные занятия    с 

элементами киокусинкай со сверстниками – проведение подвижных игр    с 

элементами единоборств;  

умение выполнять комплексы общеразвивающих, специальных    и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости; упражнений для укрепления мышц шеи и туловища, ног и рук, 

голеностопных суставов и формирования правильной осанки;  

умение выполнять подготовительные и специальные упражнения каратиста 

киокусинкай в том числе имитационные упражнения технических приемов; 

технические действия и базовые приемы ката и в паре;  

умение выполнять элементы базовой техники (кихон), в том числе тачиката 

(стойки): шидзэнтай (сотохачиджи-дачи), дзэнкуцу-дачи, хэйко-дачи, учихачиджи-

дачи, кумитэ-дачи (кумитэ-но камаэ), санчин-дачи, кокуцу-дачи, мусуби-дачи; цуки 

(ударыруками): сэйкэн ой-дзуки, сэйкэн гяку-дзуки, моротэ- дзуки, сэйкэн аго-учи, 
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сэйкэн шита-дзуки; укэ (блоки): джедан-укэ, гэдан-барай, чудан сото-укэ, чудан учи-

укэ; кэри (удары ногами): хидза-гэри, кин-гэри, маэ-гэри, еко-кэагэ; способы защиты 

от изученных технических действий, передвижения по татами, использование 

площади татами для решения тактических задач;  

умение анализировать выполнение технического действия или приема    и 

находить способы устранения ошибок;  

умение выполнять технические действия и тактические приемы спортивной 

борьбы в учебных поединках по упрощенным правилам и играх    с элементами 

единоборств;  

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной 

физической подготовке и оценивать показатели собственной физической 

подготовленности.  

168.4.28. Модуль «Тяжелая атлетика». 

168.4.28.1. Пояснительная записка модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модуль    по 

тяжелой атлетике, тяжелая атлетика) на уровне начального общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры    

в создании части рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура», 

направленной на формирование общих представлений о физической культуре    и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых    и 

спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применением 

отягощения, так и без него, имеют большое оздоровительное, воспитательное    и 

прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимые 

каждому здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. Например, 

приседания, наклоны, выпрыгивания.  
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Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитию    и 

укреплению здоровья детей и подростков, комплексно влияют на органы    и 

системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень 

костно-мышечной, сердечно – сосудистой, дыхательной, нервной и других систем 

организма человека.  

Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствует 

формированию у обучающихся чувства патриотизма, а также таких нравственных 

качеств, как честность, доброжелательность, дисциплинированность    и 

самообладание в сочетании с волевыми качествами: смелость, решительность, 

инициативность, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность 

управлять своими эмоциями. 

168.4.28.2. Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры, социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств тяжелой атлетики. 

168.4.28.3. Задачами изучения модуля «Тяжелая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объема    

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о тяжелой 

атлетике и упражнениях с отягощениями в частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях    и 

значении упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
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направленностью, техническими приемами вида спорта «тяжелая атлетика»; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях    и 

умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой    и 

спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; 

привлечение обучающихся проявляющих повышенный интерес и способности    к 

занятиям тяжелой атлетикой в школьные спортивные клубы, секции, к участию    в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

168.4.28.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся,    и 

обеспечивает достижение следующих результатов ФГОС НОО: сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических    и 

спортивных). 

Программное содержание модуля «Тяжелая атлетика» может быть 

использовано в разделах «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля «Тяжелая атлетика» поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся 

к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
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168.4.28.5. Модуль «Тяжелая атлетика» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором 

различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся    (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа). 

168.4.28.6. Содержание модуля «Тяжелая атлетика». 

1) Знания о тяжелой атлетике. 

История зарождения тяжелой атлетики. Легендарные отечественные 

тяжелоатлеты и тренеры. 

Достижения отечественных спортсменов-тяжелоатлетов на Олимпийских 

играх, чемпионатах мира и Европы. 

Соревновательная программа в тяжелой атлетике. Основы правил 

соревнований по тяжелой атлетике. 

Словарь терминов и определений в тяжелой атлетике. 

Тяжелоатлетический снаряд – штанга. Соревновательная и разминочная зона    

в тяжелой атлетике. Основной инвентарь и оборудование для занятий тяжелой 

атлетикой. 

Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств. Правила подбора физических упражнений с отягощениями и без них. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств тяжелоатлета. 

Формирующие факторы и средства здорового образа жизни. 

Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой    с 

применением отягощений. Характерные травмы тяжелоатлетов и мероприятия    по 
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их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Уход за тяжелоатлетическим спортивным инвентарем, оборудованием    и 

экипировкой. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви    для 

занятий тяжелой атлетикой. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической 

гимнастики, корригирующей гимнастики с элементами тяжелой атлетики, 

дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки    

и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, 

упражнений для укрепления коленного сустава, поясничного отдела позвоночника    

и плечевого пояса. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Организация и проведение занятий специальной направленности с элементами 

тяжелой атлетики. Выполнение специфических упражнений с гимнастической 

палкой для развития гибкости. Прыжковые упражнения. 

Основы организации самостоятельных занятий тяжелоатлетическим спортом. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении упражнений    

и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в тяжелой атлетике. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических 

действий тяжелоатлета, в том числе имитационные упражнения штангиста    с 

гимнастической палкой. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки    в 
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первой части тренировки тяжелоатлета и в начале соревнований. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

тяжелоатлетических упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма    после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния организма. 

Эстафеты, направленные на воспитание физических качеств    и специальных 

навыков. Эстафеты с применением утяжелителей и набивных мячей. 

Технические элементы тяжелой атлетики с имитацией соревновательного 

снаряда – штанги путем использования гимнастической палки: 

стартовое положение тяжелоатлета при выполнении подъема снаряда с пола; 

стартовое положение тяжелоатлета при выполнении подъема снаряда со стоек; 

подъем снаряда с пола с фиксацией на груди (хват средний, сверху); 

подъемы снаряда от груди стоя (хват средний, снизу), с фиксацией над головой 

на прямых руках; 

подъем снаряда с пола и фиксация над головой на прямых руках (хват 

широкий, сверху); 

выпады, глубокие приседания со снарядом на плечах; 

выпады, глубокие приседания со снарядом на груди; 

выпады, глубокие приседания со снарядом в руках над головой; 

прыжки толчком двумя ногами в высоту со снарядом в руках; 

прыжки толчком двумя ногами в высоту со снарядом на плечах; 

подъем снаряда от колен над головой (хват широкий) с уходом в глубокий 

подсед и последующим вставанием (имитация рывка штанги). 

подъем снаряда от колен с фиксацией на груди (хват средний), уходом    в 

глубокий подсед и последующим вставанием (имитация взятия штанги на грудь). 

подсед со снарядом на груди (хват средний, снизу) и последующее    его 

выталкивание с фиксацией в разножке (способ ножницы) на прямых руках    над 

головой, выход из разножки (имитация толчка штанги от груди). 
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Участие в соревновательной деятельности с гимнастической палкой (имитация 

штанги). Выявление наиболее техничных обучающихся. 

168.4.28.7. Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

168.4.28.7.1. Приизучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения российских спортсменов и национальной сборной команды 

страны по тяжелой атлетике на Олимпийских играх, чемпионатах мира    и Европы, а 

также других международных соревнованиях; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения    и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей    при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению    к 

материальным и духовным ценностям. 

168.4.28.7.2. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 
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метапредметные результаты: 

способность принимать и стремиться к достижению цели и выполнению задач 

учебной деятельности, вести поиск средств и способов их осуществления; 

владение основами планирования, контроля и оценивания нагрузки в рамках 

учебных действий и собственной деятельности, способность определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ    и 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

способность определения общей цели и путей ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

понимание важности защиты и сохранности природы во время занятий 

физической культурой и активного отдыха; 

владение основами организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий. 

168.4.28.7.3. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

сформированность представлений о роли и значения занятий 

тяжелоатлетическим спортом в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

сформированность знаний по истории возникновения тяжелой атлетики    в 

олимпийском движении с конца ХIХ века, биографические данные первых 
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олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике и великих отечественных 

тяжелоатлетах; 

сформированность представлений о соревновательных движениях    и 

правилах тяжелой атлетики, а также правилах поведения тяжелоатлетов    при 

участии в состязаниях;  

сформированность первичных навыков совершения двигательных действий с 

тяжелоатлетическим снарядом – штангой и другими отягощениями, расширение и 

углубление знаний об истории, эволюции и правилах тяжелоатлетического спорта; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий    в 

тренажерном зале с отягощениями и посещений соревнований по тяжелой атлетике;  

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий тяжелой 

атлетикой; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим 

физическим состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом со сверстниками; организация и проведение    со сверстниками 

занятий специальной направленности с элементами тяжелой атлетики; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней 

гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,    для 

формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

координационных способностей, упражнений для укрепления суставов, специальных 

упражнений для формирования технических навыков тяжелоатлета; 

знание и умение обращаться с оборудованием, необходимым для занятий 

тяжелой атлетикой;  

знание техники безопасности во время тренировочного процесса    и 

соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники 
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тяжелоатлетических упражнений и устранять ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных тренировочных занятиях и учебных соревнованиях по 

тяжелой атлетике; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и оценка показателей физической подготовленности 

тяжелоатлета; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять 

культуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей в учебной и соревновательной деятельности на занятиях тяжелой 

атлетикой.» 

2.1.14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

2.1.14.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по 

литературному чтению на родном (татарском) языке, литературное чтение на родном 

(татарском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным 

(татарским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке.  

2.1.14.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного 

чтения на родном (татарском) языке, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

2.1.14.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

2.1.14.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (татарском) языке включают личностные, метапредметные 



712 
 

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

также предметные результаты за каждый год обучения. 

2.1.14.5. Пояснительная записка. 

2.1.14.5.1. Программа по литературному чтению на родном (татарском) 

языкена уровне начального общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

2.1.14.5.2. Курс литературного чтения на родном (татарском) языке 

направленна формирование у обучающихся первоначальных знаний о татарской 

литературе, интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста; на 

воспитание нравственности, любви к родному краю и государству через осознание 

своей национальной принадлежности. 

2.1.14.5.3. В 1 классе литературное чтение на родном (татарском) языке 

начинается после окончания курса «Обучение грамоте». 

2.1.14.5.4. Учебный предмет обеспечивает реализацию межпредметных связей 

с другими дисциплинами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом 

«Родной (татарский) язык». 

2.1.14.5.6. В содержании программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке выделяются следующие содержательные линии: виды речевойи 

читательской деятельности, работа с текстом художественного произведения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг 

детского чтения.  

2.1.14.5.7. В программу по литературному чтению на родном (татарском) 

языке включены лучшие образцы татарской детской литературы и татарского 

фольклора. При формировании содержания Программы учтены эстетическая и 

нравственная ценность текстов, их жанровое и тематическое разнообразие, 

читательские предпочтения. Произведения даны в рамках тематических разделов, 

обусловленных возрастом и интересами обучающихся. 

2.1.14.5.8. Содержание программы по литературному чтению на родном 
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(татарском) языке направлено на воспитание нравственно развитой и ответственной 

личности, на формирование патриотических чувств через осознание своей 

национальной принадлежности. 

2.1.14.5.9. Изучение литературного чтения на родном (татарском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к татарской литературе как существенной 

части родной культуры; 

формирование грамотного читателя, который в будущем сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения или исходя из поставленной учебной задачи, а также 

использовать свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 

2.1.14.5.10. Достижение поставленных целей реализации программыпо 

литературному чтению на родном (татарском) языке предусматривает решение 

следующих задач: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского 

кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, 

развитие приёмов понимания (восприятия и осмысления) текста; 

формирование коммуникативных умений обучающихся; 

развитие устной и письменной речи обучающихся на родном (татарском) 

языке (диалогической и монологической); 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение 

пониманию духовной сущности произведений;  

развитие способности к творческой деятельности на родном (татарском) языке. 

2.1.14.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного 

чтения на родном (татарском) языке, – 112 часов: в 1 классе – 10 часов (1 часв 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 часв неделю), 

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

2.1.14.6. Содержание обучения в 1 классе.  

2.1.14.6.1. Учат в школе... 
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Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, праздниках в 

школе. 

2.1.14.6.1.1. Произведения для чтения. 

М. Джалиль, «Беренче дәрес» («Первый урок»). Б. Рахмет, «Рәсем ясыйбыз» 

(«Мы рисуем»). М. Магдеев, «Мәктәптә беренче көн» («Первый день в школе»). 

Дж. Дарзаман, «Тискәре хәрефләр» («Непослушные буквы»). Х. Туфан, «Казан» 

(«Казань»). Ш. Маннур, «Яхшы бел» («Знай хорошо»). 

2.1.14.6.1.2. Произведения русской литературы. 

В. Голявкин, «Парта астында» («Как я под партой сидел»). 

2.1.14.6.2. Моя семья. 

Произведения о семье и её роли в жизни человека, о членах семьи, семейных 

традициях, ситуациях общения в семье. 

2.1.14.6.2.1. Произведения для чтения. 

Г. Тукай «Безнең гаилә» («Наша семья»), Р. Валиев «Барысын да яратам» 

(«Всех люблю»), Ш. Галиев «Дәү әнигә күчтәнәч» («Гостинцы для бабушки»), 

Дж Дарзаман «Исем таптым» («Придумала имя»). 

2.1.14.6.3. Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички. 

Малые жанры татарского устного народного творчества, их место в нашей 

жизни, ситуации использования.  

2.1.14.6.3.1. Считалки.  

2.1.14.6.3.2. Заклички. 

2.1.14.6.4. Красивая природа. 

Произведения о природе, о её красоте и важности её сохранения.  

2.1.14.6.4.1. Произведения для чтения. 

И. Туктар «Җем-җем!.. Чвик!», Ф. Садриев «Яңгыр, яу, яу, яу!» («Дождик, лей, 

лей, лей!»), Ш. Галиев «Тәмле җәй» («Вкусное лето»).  

2.1.14.6.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Считалка, закличка, рассказ, стихотворение, рифма. 

2.1.14.7. Содержание обучения во 2 классе. 

2.1.14.7.1. Наступила золотая осень. 
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Произведения о красоте осенней природы, осеннего леса, о празднике 1 

сентября. 

2.1.14.7.1.1. Произведения для чтения. 

Б. Рахмет «Сара мәктәпкә бара» («Сара идёт в школу»), Р. Валиева «Көз» 

(«Осень»), Г. Хасанов «Көзге бакча» («Осенний сад»), Л. Лерон «Яфрак бәйрәме» 

(«Праздник листьев»), Ф. Яруллин «Көзге табын» («Осенние яства»), И. Туктар 

«Урман букеты» («Лесной букет»). 

2.1.14.7.2. Фольклор. Татарское устное народное творчество. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

Малые жанры устного народного творчества.  

2.1.14.7.2.1. Пословицы и поговорки. 

Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации использования в речи 

пословиц и поговорок.  

2.1.14.7.2.2. Загадки. 

Смекалка и находчивость в решении загадок. 

2.1.14.7.3. Как прекрасен этот мир! 

Произведения, отражающие красоту внешнего и внутреннего мира, красоту 

природы, труда, дружеских отношений. 

2.1.14.7.3.1. Произведения для чтения. 

Л. Лерон «И ямьле дә соң бу дөнья!» («Как прекрасен этот мир!»), Г. Тукай, 

«Эш беткәч уйнарга ярый» («Закончил дело – гуляй смело»). 

2.1.14.7.4. Зимушка-зима. 

Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красоту зимнего леса, 

тему природы и человека. Праздник Новый год. 

2.1.14.7.4.1. Произведения для чтения. 

А. Еники «Кышкы урман» («Зимний лес»), А. Алиш «Январь», Б. Рахмет 

«Кыш һәм кеше» («Зима и человек»), С. Урайский «Чыршы янында» («Вокруг 

ёлки»). 

2.1.14.7.4.2. Произведения русской литературы. 

К. Ушинский «Дүрт теләк» («Четыре желания»). 
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2.1.14.7.5. Родина моя, мой родной язык... 

Произведения, раскрывающие образ Родины, ее значение в жизни человека, 

рассказывающие о важности сохранения родного языка. 

2.1.14.7.5.1. Произведения для чтения. 

Г. Тукай «Туган тел» («Родной язык»), Р. Файзуллин «Синеке – илнеке» («Твоё 

– родное»), Г. Баширов «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан»)., А. Рашитов 

«Кояшлы ил – бәхет иле» («Солнечная страна – страна счастья»). 

2.1.14.7.6. Весна к нам пришла. 

Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. Описание весенних 

месяцев, оживание природы, жизнь птиц и зверей. 

2.1.14.7.6.1. Произведения для чтения. 

Н. Мадьяров «Кар астыннан чыкты яз» («Весна выглянула из-под снега»), 

Р. Миннуллин «Яз керде өебезгә» («Весна пришла к нам в дом»), А. Бикчантаева 

«Март аенда» («В марте месяце»), Г. Баширов «Язгы авазлар» («Весенние звуки»). 

2.1.14.7.7. Посмеёмся вместе. 

Произведения о весёлых и смешных ситуациях в жизни школы, других 

обучающихся, друзей. 

2.1.14.7.7.1. Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Малайлар сөйләшә» («Мальчишки разговаривают»), Ш. Галиев 

«Онытылган...» («Забыл...»), Р. Валиев «Бу класска ни булган?» («Что случилось с 

этим классом?»). 

2.1.14.7.8. Здравствуй, лето! 

Произведения, отражающие красоту летней природы. Стихотворения о 

весёлом и интересном проведении времени в летние каникулы. 

2.1.14.7.8.1. Произведения для чтения. 

Л. Лерон «Безне җәй көтә» («Ждёт нас лето»), Р. Валиева, «Исәнме, җәй!» 

(«Здравствуй, лето!»). 

2.1.14.7.9. Литературоведческая пропедевтика. 

Пословица, поговорка, загадка, синоним, антоним. 

2.1.14..8. Содержание обучения в 3 классе. 
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2.1.14.8.1. Книга – кладезь знаний. 

Произведения, отражающие ценность книги, роль чтения в жизни человека и 

значимость книги в становлении личности. 

2.1.14.8.1.1. Произведения для чтения. 

М. Гафури «Китап һәм балалар» («Книга и дети»), Д. Тарджеманов «Якын 

дус» («Близкий друг»), З. Туфайлова «Безнең китапханәдә» («В нашей библиотеке»), 

Х. Халиков «Китап докторы» («Книжный доктор»), В. Нуриев «Китап» («Книга»). 

2.1.14.8.2. Устное народное творчество. Сказки. 

Произведения народного творчества – сказки. Виды сказок, сказочные 

персонажи. Победа добра над злом. Татарские народные сказки. 

2.1.14.8.2.1. Произведения для чтения. 

Татарские народные сказки «Гөлчәчәк» («Гульчачак»), «Шүрәле» («Шурале»). 

2.1.14.8.2.2. Произведения русского фольклора. 

Русская народная сказка «Казлар-аккошлар» («Гуси-лебеди»). 

2.1.14.8.3. В стране сказок. 

Авторские сказки, их отличие от народных сказок. 

2.1.14.8.3.1. Произведения для чтения. 

Г. Тукай «Су анасы» («Водяная»), А. Алиш «Сертотмас үрдәк» («Болтливая 

утка»). 

2.1.14.8.4. Наши маленькие друзья. 

Произведения, раскрывающие отношения человека и природы. Образы зверей 

и птиц в произведениях. 

2.1.14.8.4.1. Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Акбайга» («Акбаю»), Й. Миннуллина «Этем югалды бүген» 

(«Потерялся сегодня мой щенок»), Л. Амирханова «Минем нәни дусларым» («Мои 

маленькие друзья»), А. Бикчантаева «Сөйкемсез песи» («Некрасивая кошка»), 

Н. Каштанов «Йөнтәс песи» («Пушистый котёнок»), сказка «Кем нәрсә ярата» 

(«Кому что нравится»). 

2.1.14.8.5. Волшебное слово. 

Произведения, раскрывающие смысл нравственных понятий. 
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2.1.14.8.5.1. Произведения для чтения. 

И. Туктар «Рәхмәт һәркемгә рәхәт» («Доброе слово каждому приятно»), 

Д. Гайнетдинова «Изге сүз» («Святое слово»), М. Галлямова «Дуслар» («Друзья»), 

Р. Файзуллин «Ничек яхшы булырга?» («Как стать хорошим?»). 

2.1.14.8.6. Спортом занимаемся – здорово живём. 

Произведения о здоровом образе жизни, физкультуре и спорте. 

2.1.14.8.6.1. Произведения для чтения. 

Х. Халиков «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – сила»), Й. Шарапова 

«Татарстан – спорт иле» («Татарстан – страна спорта»), Д. Дарзаман «Бар да җитез» 

(«Все мы ловкие»), Ш. Галиев «Витаминлы хәрефләр» («Витаминные буквы»), 

С. Ахметзянова «Үрнәк алабыз» («Берём пример»). 

2.1.14.8.7. Литературоведческая пропедевтика. 

Сказка, авторская сказка, олицетворение. 

2.1.14.9. Содержание обучения в 4 классе. 

2.1.14.9.1. Красота рядом. 

Произведения, раскрывающие красоту внешнего и внутреннего мира человека. 

2.1.14.9.1.1. Произведения для чтения. 

Р. Валиев «Яшә, көмеш кыңгырау» («Звени, серебряный колокольчик»), 

Г. Мухамметшин «Хыял» («Мечта»), В. Хайруллина «Хозурлык һәм горурлык» 

(«Красота и гордость»), Р. Миннуллин «Атказанган сандугач» («Заслуженный 

соловей»), Ш. Галиев «Җирдә миңа ни кирәк?» («Что мне нужно на Земле?»). 

2.1.14.9.2. Татарское устное народное творчество. Мэзэки. 

Татарское устное народное творчество. Народная мудрость, идеалы и 

представления в фольклорных произведениях. 

2.1.14.9.2.1. Мэзэки как жанр устного народного творчества.  

2.1.14.9.3. Дружба. 

Произведения о дружбе, о взаимовыручке, о согласии и единстве. 

2.1.14.9.3.1. Произведения для чтения. 

Б. Рахмет «Минем дусларым» («Мои друзья»), Р. Мингалим «Дусларың гына 

булсын» («Пусть будут друзья»), Х. Халиков «Яңа дус таптым» («Я нашёл нового 
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друга»), Д. Аппакова «Шыгырдавыклы башмаклар» («Скрипучие башмаки»). 

2.1.14.9.3.2. Произведения русской литературы. 

Н. Сладков. «Дуслар-ахирәтләр» («Друзья-товарищи»). 

2.1.14.9.4. Книга природы. 

Произведения о красоте природы родного края, об ответственности за мир 

природы. 

2.1.14.9.4.1. Произведения для чтения. 

З. Туфайлова «Без утырткан урман» («Лес, посаженный нами»), 

Дж. Тарджеманов «Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»), З. Ахмеров «Агачлар да 

авырый» («Деревья тоже болеют»), А. Баян «Яхшылык кире кайта» («Добро 

возвращается обратно»), Ш. Галиев «Курыкма, тимим» («Не бойся, не трону»). 

2.1.14.9.5. Весёлые праздники. 

Произведения о календарных, народных праздниках. Народные обычаи и 

традиции. 

2.1.14.9.5.1. Произведения для чтения. 

Н. Гайсин «Бүген бәйрәм» («Сегодня праздник»), Р. Хафизова «Нәүрүз килә» 

(«Навруз идёт»), Р. Зайдулла «Сабантуй аланында» («На поляне Сабантуя»), 

Р. Миннуллин «Әйлән-бәйлән» («Хоровод»), С. Сулейманова «Әниләр бәйрәме» 

(«Праздник мам»). 

2.1.14.9.6. День Победы. 

Изображение в произведениях праздника Дня Победы. Дань погибшим, 

уважение к ветеранам, рассказы фронтовиков. 

2.1.14.9.6.1. Произведения для чтения. 

Р. Миннуллин «Май килә» («Приближается май»), В. Хайруллина «Билгесез 

солдат» («Неизвестный солдат»), М. Маликова «Һәйкәл янында» («У обелиска»), 

Р. Курбан «Җиңү бәйрәме» («Праздник Победы»). 

2.1.14.9.7. Литературоведческая пропедевтика. 

Мэзэк, сравнение. 

2.1.14.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (татарском) языке на уровне начального общего образования. 
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2.1.14.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе 

через изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью историии 

культуры страны;  

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народовв 

процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов 

России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том 

числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);  

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредствомнакопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения на 

родном (татарском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыраженияи 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участияв 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) 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; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами татарской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

2.1.14.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
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сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

2.1.14.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

2.1.14.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого анализа текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

2.1.14.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

2.1.14.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 
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2.1.14.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2.1.14.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

2.1.14.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на 

родном (татарском) языке с использованием предложенного образца. 

2.1.14.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанногои 

правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей, с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствиис особенностями 

текста; 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или 
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прослушанного текста;  

характеризовать литературного героя; 

читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, заклички)и художественной 

литературы (рассказы, стихотворения);  

отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности 

стихотворного произведения (рифма); 

находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-

ласкательная форма слов); 

составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную темупо 

образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения) 

2.1.14.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдениемпри 

чтении орфоэпических интонационных норм), уметь переходить от чтения вслух к 

чтению про себя;  

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвоватьв 

беседе по прочитанному тексту; 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; 

определять хронологическую последовательность событий в произведении; 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о сверстниках,о 

добре, зле); 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ 

на вопрос учителя); 

характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 

читать наизусть 2–3 стихотворения разных авторов; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, 

оглавление, иллюстрации); 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки); 
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находить в тексте средства художественной выразительности (синонимы, 

антонимы); 

читать художественное произведение по ролям; 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

2.1.14.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми 

словами с переходом на чтение группами слов без пропусков и перестановок букви 

слогов, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера, участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

определять позицию автора (вместе с учителем); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением 

норм татарского литературного языка; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато);  

читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в авторской 

литературе; 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным. 

2.1.14.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух 

группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

иметь представление о содержании изученных литературных произведений, 

указывать их авторов и названия; 
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делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его 

для пересказа; 

самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать 

оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 

самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности 

(сравнения), понимать их роль в произведении; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

выполнять проектные задания с использованием различных источникови 

способов переработки информации. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1. ВсоответствиисФГОСНООпрограммаформированияуниверсальн

ых(обобщённых)учебныхдействий(далее‒УУД)имеетследующуюструктуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержаниемучебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

2.2.2. Цельразвитияобучающихсянауровненачальногообщегообразован

ияреализуетсячерезустановлениесвязиивзаимодействиямеждуосвоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

вобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимодействиепроявляетсявследую

щем: 

предметные  знания,   умения   и   способы   деятельности   являются 

содержательнойосновойстановленияУУД; 

развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактив

ной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцессов,преждевсеготеорет

ического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
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условияхдистанционногообучения(вусловияхнеконтактногоинформационного

взаимодействияссубъектами образовательного процесса); 

подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности

:универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет 

обучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдействийналюбомпредметномс

одержании,втом числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей 

изучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражаетсянакачест

веизученияучебныхпредметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формированияУУДспособствуетснижениюдолирепродуктивногообучения,соз

дающегориски, которые нарушаютуспешность развития обучающегося и 

формируетспособности к вариативному восприятию предметного содержания 

в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)модел

ейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

2.2.3. ПознавательныеУУДотражаютсовокупностьопераций,участвую

щихвучебно-познавательнойдеятельностиобучающихся,ивключают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюд

ение,элементарныеопытыиэксперименты;измеренияидругие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции 

(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация,выдвижениепредполо

жений,проведениеопыта,мини-исследованияи другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах,втом 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы,схемы),аудио-

ивидеоформатах (возможнона экране). 

2.2.4. ПознавательныеУУДстановятсяпредпосылкойформированияспос

обностиобучающегосяксамообразованиюи саморазвитию. 
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2.2.5. Коммуникативные УУД являются основанием для 

формированияготовности обучающегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в томчисле представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

ссамимсобой. 

2.2.6. Коммуникативные УУД целесообразно 

формировать,используяцифровуюобразовательнуюсредукласса,образовательн

ойорганизации. 

2.2.7. КоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебн

ых операций,обеспечивающих: 

смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическу

ютекстовуюдеятельностьсними; 

успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъек

тамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога)

,в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа–описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных(виртуальных) объектов 

учебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,рекон

струкция,динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности(высказываниесобственногомнения,учётсужденийдругихсобесед

ников,умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), 

в томчисле в условиях использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

2.2.8. РегулятивныеУУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 
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уровненачальногообщегообразованияихформированиеосуществляетсянапропе

девтическомуровне). 

2.2.9. Выделяютсяшестьгруппопераций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу;планиро

ватьеёрешение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойза

дачи; 

корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

2.2.10. ВажнойсоставляющейрегулятивныхУУДявляютсяоперации,опре

деляющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективно

й и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусл

овияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодейств

ия. 

2.2.11. Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовтребовани

я и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участиекоторых обеспечивает еёуспешность: 

Знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

Волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

2.2.12. Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляю

тсяследующие методическиепозиции. 

2.2.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания 
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учебногопредметасточкизренияУУДиустанавливаеттесодержательныелинии,к

оторые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомуучебномупредметупредусмат

риваетсявключение заданий, выполнение которых требует применения 

определённогопознавательного,коммуникативногоилирегулятивногоуниверса

льногодействия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно 

выделить всодержаниикаждогоучебногопредмета. 

Такимобразом,напервомэтапеформированияУУДопределяютсяприорите

тыучебныхпредметовдляформированиякачествауниверсальностинаданномпре

дметномсодержании. 

Навторомэтапеподключаютсядругиеучебныепредметы,педагогическийр

аботник предлагает задания, требующие применения учебного действия 

илиоперацийна разном предметномсодержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать – значит …», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» 

идругие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действиясформировалась. 

2.2.12.2. Педагогическийработникиспользуетвидыдеятельности,котор

ыевособоймерепровоцируютприменениеуниверсальныхдействий:поисковая,вт

омчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхиинформационныхрес

урсовИнтернета,исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспол

ьзованиемэкранныхмоделейизучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 

типаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодомобученияявляетсяобра

зец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 
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задачаобучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решенииучебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальныедействия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативныхумений,планированияиконтролясвоейдеятельности,неявляю

тсявостребованными, так как использование готового образца опирается 

только навосприятиеи память. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьобуча

ющегосякдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,с

одержащихразличные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытовогоназначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактногоинформационного взаимодействия. 

Дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдейств

ительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения 

вестественныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловиях

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов,отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставитьобучающемусявусловияхобразовательнойорганизации(объектып

рироды,художественныевизуализации,технологическиепроцессыидругие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

накоторых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

втомчислеспредставленнымнаэкраневиртуальнымсобеседником,даютвозможн

остьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметномсодержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всемучебнымпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяусп

ешно ибыстро. 

2.2.12.3. Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формиру

ющихоперациональныйсоставучебногодействия.Цельтакихзаданий 
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– созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособа

действия. 

Напервыхэтапахуказаннаяработаорганизуетсяколлективно,выстраивают

сяпошаговыеоперации,постепеннообучающиесяучатсявыполнятьихсамостоят

ельно.Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформирования

алгоритма:построениепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсод

ержании;проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень –

построениеспособадействийналюбомпредметномсодержанииисподключением

внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятель

ныманалитическим оценкам; 

выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля–

результатаипроцессадеятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

атакжепредвидетьвозможныетрудностииошибки.Приэтомвозможнореализова

ть автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

ссоответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимсясвоихошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительнойдеятельностиразвиваетспособностьобучающихсяработатьн

етольковтиповыхучебных ситуациях,но и вновыхнестандартныхситуациях. 

2.2.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);определение

их 

сходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфических

чертобъекта.Дляповышениямотивацииобученияобучающемусяпредлагаетсяно

выйвиддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранногопредставленияобъ

ектов,явлений)–
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выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемы

хпредметов(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их ксходствуили похожести сдругими. 

2.2.14. КлассификациякакУУДвключает:анализсвойствобъектов,которы

е подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью 

ихдифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные)свой

ства;выделениеобщихглавных(существенных)признаковвсехимеющихсяобъек

тов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному (существенному) 

признаку. Обучающемуся предлагается (в условияхэкранного представления 

моделей объектов) большее их количество в 

отличиеотреальныхусловий,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежаткла

ссификации(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэкранных(виртуальн

ых) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. Приэтом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

форматедлярассмотрения учителемитоговработы. 

2.2.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

сравнениепредметов(объектов,явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнако

в;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантн

ых)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальных и (или) 

особенных свойств каждого предмета; 

сокращённаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественногопризнакавсех

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранногопредставлениямоделейобъектов)большееихколичествовотличиеотре

альныхусловий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общихпризнаков.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлек

тронномформатедля рассмотренияучителемитоговработы. 

2.2.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующимипримененияодинаковыхспособовдействийнаразличномпредметн

омсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредставлениеобихуниверсаль

ныхсвойствах,тоестьвозможностьобобщённойхарактеристикисущностиунивер
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сальногодействия. 

2.2.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапезавершенияимиосвоенияпрограммыначальногообщегообразования.Полу

ченные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

сзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,ане

процессдеятельности.Взадачупедагогическогоработникавходитпроанализиров

атьвместесобучающимсяегодостижения,ошибки и встретившиесятрудности. 

2.2.18. Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержан

иеметапредметныхдостиженийобученияпредставленовразделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассекаждогоуч

ебногопредметапредставленвозможныйвариантсодержаниявсехгруппУУДпо 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 

2классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концувторого годаобученияпоявляются признакиуниверсальности. 

2.2.19. Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовсодержан

иеУУДпредставленотакжевразделе«Планируемыерезультатыобучения».Позна

вательныеУУДвключаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисслед

овательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУДвключают

переченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,связанныесосмысловы

мчтениемитекстовойдеятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы 

речи(описание,рассуждение,повествование).РегулятивныеУУДвключаютпере

ченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Отдельныйраздел«Со

вместнаядеятельность»интегрируеткоммуникативныеирегулятивныедействия,

необходимыедляуспешнойсовместнойдеятельности. 

2.3. Федеральная рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительнаязаписка. 

2.3.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для 

образовательныхорганизаций (далее – программа воспитания) служит основой 
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для 

разработкирабочейпрограммывоспитанияООПНОО.Программавоспитанияосн

овывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всехуровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитаниядля образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессиональногообразования. 

2.3.1.2. Программавоспитания: 

предназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательной

деятельностивобразовательнойорганизации; 

разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправле

ния образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся,советовродителей (законныхпредставителей); 

реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемо

й совместно с семьёй и другими участниками 

образовательныхотношений,социальными институтамивоспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционнымдуховным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам инормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российскихбазовых конституционныхнорм иценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование 

российскойкультурнойи гражданскойидентичности обучающихся. 

2.3.1.3. Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержате

льный,организационный. 

2.3.1.4. Приразработкеилиобновлениирабочейпрограммывоспитанияеёс

одержание,заисключениемцелевогораздела,можетизменятьсявсоответствиисос

обенностямиобразовательнойорганизации:организационно-правовой 

формой,контингентомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),н

аправленностьюобразовательнойпрограммы,втомчислепредусматривающейуг

лублённоеизучениеотдельныхучебныхпредметов,учитывающейэтнокультурн

ыеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся. 
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2.3.2. Целевой раздел. 

2.3.2.1. Содержаниевоспитанияобучающихсявобразовательнойорганиз

ацииопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских,национальны

х)нормиценностей,которыезакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Э

тиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающи

хся.Вариативныйкомпонентсодержаниявоспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности 

культуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

2.3.2.2. Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизации

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственнойполитики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации 

всферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,раздел

яющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

вусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины

. 

2.3.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной 

организации:развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияи 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

ипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,с

емьи,обществаи государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, законуи правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного 

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающейсреде. 

2.3.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной 
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организации:усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-

нравственныхценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний

); 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям

,традициям (ихосвоение,принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоци

окультурногоопытаповедения,общения,межличностныхсоциальныхотношени

й,применения полученныхзнаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрогр

аммвсоответствии сФГОС НОО. 

2.3.2.5. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательных

программвключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностномусамоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально

 значимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотнош

енияк себе,окружающим людям и жизни вцелом. 

2.3.2.6. Воспитательнаядеятельностьвобразовательнойорганизацииплан

ируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культ

урно-исторического,системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей ивзрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

2.3.2.7. Программавоспитанияреализуетсявединствеучебнойивоспитате

льнойдеятельностиобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовностьобучающихся 
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руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальныйопытдеятельности на ихоснове,втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийс

кой гражданской идентичности, принадлежности к общности 

гражданРоссийской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российскомгосударстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, 

уважениякправам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполит

ическойкультуры. 

2) патриотическоговоспитания,основанногонавоспитаниилюбвикродно

му краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России;историческоепросвещение,формированиероссийскогонациональногои

сторического сознания,российскойкультурнойидентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,ф

ормированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестно

сти,доброты,милосердия,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважен

ия кстаршим,кпамяти предков. 

4) эстетическоговоспитания,способствующегоформированиюэстетич

ескойкультурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщ

ениеклучшимобразцамотечественногоимировогоискусства. 

5) физическоговоспитания,ориентированногонаформированиекультурыз

доровогообразажизнииэмоциональногоблагополучия–

развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоровья,н

авыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхсит

уациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациинатруд

овую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

впродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достижени
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евыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности. 

7) экологическоговоспитания,способствующегоформированиюэколог

ическойкультуры,ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей,навыковохраны,защиты,восстановленияприроды,окружающейсред

ы. 

8) ценностинаучногопознания,ориентированногонавоспитаниестремле

ниякпознаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,каче

ственногообразованиясучётомличностныхинтересовиобщественныхпотребнос

тей. 

2.3.2.8. Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПНОО

установленыФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевыеориентирырезультатовввоспитании,развитииличностиобучающихся,н

адостижение которых должна бытьнаправлена деятельность 

педагогическогоколлективадля выполнениятребованийФГОС НОО. 

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержани

емвоспитанияобучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,констит

уциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательногоп

ространства. 

2.3.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начальногообщегообразования. 

2.3.2.9.1. Гражданско-патриотическоевоспитание: 

знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлени

еоРодине– России,еётерритории,расположении; 

сознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,п

роявляющийуважение ксвоемуидругим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущемуродного края,своейРодины– России,Российского государства; 
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понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволика

России,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечест

ва,проявляющий книмуважение; 

имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичелов

екавобществе,гражданскихправах иобязанностях; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,

вдоступнойпо возрастусоциально значимойдеятельности. 

2.3.2.9.2. Духовно-нравственноевоспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа,семейныеценностисучётомнациональной,религиознойпринадлежности

; 

сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуа

льностьидостоинство каждогочеловека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказыватьпомощь,выражающийнеприятиеповедения,причиняющегофизическ

ийиморальныйвреддругимлюдям,уважающийстарших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственнымнормам,осознающий ответственностьза своипоступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурногопространстваРоссии,имеющийпервоначальныенавыкиобщениясл

юдьмиразных народов,вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родногоязыка,русскогоязыка, проявляющий интерес кчтению. 

2.3.2.9.3. Эстетическоевоспитание: 

способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусст

ве,творчествелюдей; 

проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественн

ойкультуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественно

йдеятельности,искусстве. 
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2.3.2.9.4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмо

ционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основныеправила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в томчислевинформационной среде; 

владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопас

ногоповедения вбыту,природе,обществе; 

ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,

занятия физкультурой и спортом; 

сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствую

щие ей психофизические и поведенческие особенности с учётомвозраста. 

2.3.2.9.5. Трудовоевоспитание: 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатам

труда,ответственноепотребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельн

ости. 

2.3.2.9.6. Экологическоевоспитание: 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниел

юдей наприроду,окружающуюсреду; 

проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,при

носящих вредприроде,особенноживымсуществам; 

выражающий готовность в своей деятельности 

придерживатьсяэкологическихнорм. 

2.3.2.9.7. Ценностинаучногопознания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

исамостоятельностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке; 

обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальны

х объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
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живойинеживойприроды,о науке, научномзнании; 

имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысле

нияопытавестественно-научнойигуманитарнойобластях знания. 

2.3.3. Содержательныйраздел 

2.3.3.1. Укладобразовательнойорганизации. 

2.3.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности 

укладаобразовательнойорганизации. 

Укладзадаётпорядокжизниобразовательнойорганизациииаккумулируетк

лючевыехарактеристики,определяющиеособенностивоспитательногопроцесса.

Укладобразовательнойорганизацииудерживаетценности,принципы,нравствен

нуюкультурувзаимоотношений,традициивоспитания,восновекоторых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и 

средствавоспитания,отражающиесамобытныйобликобщеобразовательнойорга

низациииеёрепутациювокружающемобразовательномпространстве,социуме. 

2.3.3.1.2. Нижеприведёнпереченьрядаосновныхидополнительныххаракт

еристик,значимыхдляописанияуклада,особенностейусловийвоспитаниявобраз

овательнойорганизации. 

2.3.3.1.3. Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописани

и): 

основные вехи истории образовательной организации, 

выдающиесясобытия,деятели веё истории; 

цельобразовательнойорганизациивсамосознанииеёпедагогическогоколлектив

а; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия вобразовательнойорганизации,составляющиеосновувоспитательнойсистемы; 

традициииритуалы,символика,особыенормыэтикетавобразовательнойор

ганизации; 

социальныепартнёрыобразовательнойорганизации,ихроль,возможности

вразвитии,совершенствованииусловийвоспитания,воспитательнойдеятельност

и; 

значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы,вкоторыхобразовательная
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организацияужеучаствуетилипланируетучаствовать(федеральные,региональн

ые,муниципальные,международные,сетевыеидругие),включённые 

всистемувоспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики,определяющие«уникальность»образовательнойорганизации;результ

атыихреализации,трансляции всистемеобразования; 

наличие«препятствий»кдостижениюэффективныхрезультатовввоспитат

ельнойдеятельностиирешенияэтихпроблем,отсутствующиеилинедостаточно 

выраженные вмассовойпрактике. 

2.3.3.1.4. Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописани

и): 

особенностиместоположенияисоциокультурногоокруженияобразователь

нойорганизации,историко-культурная,этнокультурная,конфессиональная 

специфика населения местности, включённость в историко-

культурныйконтексттерритории; 

контингентобучающихся,ихсемей,егосоциально-

культурные,этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильныйилинет),наличиеисоставобучающихсясособымиобразовательным

ипотребностями,обучающихсясОВЗ,находящихсявтруднойжизненнойситуаци

ии другие; 

организационно-правовая форма образовательной организации, 

наличиеразныхуровнейобщегообразования,направленностьобразовательныхп

рограмм,втомчисленаличиеобразовательныхпрограммсуглублённымизучение

мучебныхпредметов; 

режимдеятельностиобразовательнойорганизации,втомчислехарактерист

ики по решению участников образовательных отношений 

(формаобучающихся,организация питанияи другие); 

наличиевариативныхучебныхкурсов,практикгражданской,духовно-

нравственной,социокультурной,экологическойидругойвоспитательнойнаправл

енности,втомчислевключённыхвучебныепланыпорешениюучастниковобразов
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ательныхотношений,авторскихкурсов,программвоспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и 

реализуемыхпедагогическимиработникамиобразовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений,опирающийсянабазовыенациональныеценности,содержащийтради

циирегионаишколы,задающийкультуруповедениясообществ,описывающийпр

едметнопространственнуюсреду,деятельностиисоциокультурныйконтекст.Укл

адспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделяютсявсем

иучастникамиобразовательныхотношений.ЧувашскаяРеспублика-уникальный 

историко-культурный регион России. Его историческое наследие включает 

памятники культуры различных эпох и народов, в том числе древнейших 

предков чувашей полукочевых племен болгар и сувар, вышедших вначале 

нашей эры из Центральной Азии. Социокультурный портрет 

жителейрегионавыражаетсявпривязанностикместупроживания,уверенностивб

удущем и удовлетворённости текущей жизнью. Село Долгий Остров 

расположено вюго-

восточнойчастирегиона,вокружениикультурныхобъектов,чтопозволяеторганиз

овыватьэкскурсиивмузеи,заповедники,напредприятиярайона,атакжеидругие 

мероприятия. 

Миссия школы: «Созданиеусловийдля: 

-воспитанияистинногогражданинасвоейстраны,еёпатриота; 

-

предоставленияобучающимсякачественногообразования,позволяющегоуспеш

но жить в быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способными 

нарынкетруда; 

- становлениятворческой,социальнокомпетентнойличностиобучающе

госянравственноифизическиздоровой,готовойкопределениюсвоего 

меставжизни,к самосовершенствованиючерез: 

- ростпрофессиональногомастерствакаждогопедагога, 

-взаимодействиевсехучастниковобразовательногопроцесса». 
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МБОУ «Долгоостровская СОШ» открыта в1965 году. Первым 

директором школы был Араев Зиатдин Миначетдинович. Есть 

Чувашишаковское обособленное подразделение в деревне Чуваш Ишаки.  

Самый первый  выпуск средней школы в 1967 году. 

Многиевыпускникишколысталипрекраснымиспециалистами и достойными 

гражданами страны. Для успешного обучения и воспитания, реализации 

потенциала личности каждого ученика в школе имеются комфортные условия. 

Здесь работает 27 педагогов, из них: с высшей квалификационной категорией 

– 12, с первой квалификационной категорией –15,без категории –

3.Педагогическийколлективинтернациональный: чуваши,татары. 

Мы храним память о тех замечательных людях, которые,когда-

либоучились и работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  

В школе созданы соответствующие условия в части материально-

технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, 

автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, кабинеты «Точка 

роста». В рамках организации внеурочной деятельности в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

школе имеется: актовый зал, спортивная площадка, библиотека, 

краеведческий музей «Родная сторона». Каждый ученик школы, 

родительипедагогможетпредложитьпроектизменения школы иокружающем  

её 

пространстве,статьсоавторомшколы.Вшколеприняташкольнаяформа,организо

ванобесплатноепитаниедляобучающихсяначальныхклассов.Режим работы: 

понедельник-пятница с 7-30 до 16-00. Школа обеспечена 

всеминеобходимымимерамибезопасности.Безопасностьобеспечиваетмуницип

альнаявневедомственнаяохрана.Школаподкруглосуточнымнаблюдением. Во 

дворе школы и в здании школы установлены видеокамеры, навходе –

турникет. При входе в школу осуществляетсяпропускной режим.Школа 

оснащена автоматической системой пожарной безопасности, 

системойоповещениявслучаечрезвычайнойситуацииипроходнойсистемойСКУ

Д. 
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ВМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»реализуютсяосновныеобразовательные

программы начальногообщегообразования,основного общего 

образования,среднего общего образования в соответствии с ФГОС. В школе 

обучаются детииздеревень Долгий Остров, Чувашские Ишаки иНовое 

Котяково. 

Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимивструктурно-

содержательнойосновеПрограммы.Вшколеобучаютсяученикиразныхнационал

ьностейисразнымисоциально-

культурными,этнокультурными,конфессиональными особенностями: чуваши, 

русские, 

татары.Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляю

щейвоспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональныеирегиональныеособенностиинаправленнаформированиерес

урсоввоспитательной программы. Обучение в школе организовано на русском 

языке.Контингентдостаточностабилен. 

Анализсоциальногопаспорташколыпоказывает,чтомногообучающихсяиз 

многодетных, малоимущих, неполных семей.Большинство ребят 

хорошовоспитаны,слюбовьюиуважениемотносятсякродителям,ксемейнымтра

дициям,ксоциальномуокружению.Школьникиоткрытыдляобщения,имеютсво

юпозицию,умеютаргументированоееотстаивать,коммуникабельны.С большим 

желанием участвуют в общественно-значимых делах, в 

социальныхпроектахипрактиках.Основнойконтингентродителей,обучающихся

– 

работникибюджетнойсферы,ИП,ЧП.Родителямиактивноподдерживаетсядоброволь

ческоеи экологическоедвижения. 

МБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»-

этообразовательноеучреждениесосмешаннымконтингентом учащихся.Вшколе 

учатся: 

-дети-сироты; 

-дети,нуждающиесявкоррекционно-развивающемобучении; 
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-дети сОВЗ; -

дети-инвалиды; 

-одаренныедети. 

Дляработыснимиразработаныадаптированныерабочиепрограммы.Орган

изовано психолого-педагогическое сопровождение. 

Несомненно,социокультурнаясредасельскойместностивомногомотличае

тся отгородской:здесь сохраняетсявнутреннее духовноебогатство,бережное 

отношение к Родине, к традициям и культуре. Человек более близок 

кприроде.Педагогишколыстараютсяспособствоватьформированиюуважениякс

емейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства патриотизма 

иответственности за свой родной край. Весь педагогический коллектив 

школыведётсплоченнуюработу. 

Учащиесяипедагогишколыактивноучаствуютвреализациифедеральных,р

егиональныхимуниципальных целевыхпрограмм. 

Процессвоспитаниявшколеосновываетсянаследующихпринципахвзаимо

действияпедагогови школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритетабезопасностиребенка принахождениившколе; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной 

средыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевз

аимодействиешкольникови педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание 

вшколедетско-

взрослыхобщностей,которыеобъединяютдетейипедагоговяркимиисодержател

ьнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношения

ми друг кдругу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов 

какпредметасовместнойзаботыи взрослых,и детей; 

системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакуслови
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я его эффективности. 

МБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»учитываетинтересыисклонностиипредос

тавляет достаточный спектр возможностей для самореализации детей 

иподростков, эффективно развивает их мировоззрение, универсальные 

умения,базовыеспособности и ключевые компетенции. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляют

сяследующие: 

- ключевыеобщешкольныедела(«Прощай,Букварь!»;смотрстрояипесни 

«Статенистроен–

уважениядостоин»,новогодниепраздники;научныеконференции;спортивныеко

нкурсыиежемесячныетематическиеДниздоровья;конкурсналучшееисполнение

Гимнов,акции«Детивместоцветов»,«БумБатл», 

«Георгиевская ленточка», познавательные программы в рамках 

празднованиязнаменательныхдат,Урокимужества); 

- взаимодействиессемьямиобучающихсяипостроениеправовогопростра

нствашколыкакдействующеймоделиоткрытогогражданскогообществаинравст

венноговоспитаниеобучающихся; 

- активнаядеятельностьученическогосамоуправления; 

- коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепро

ведениеи коллективный анализих результатов; 

- эстетическийукладшколыиделовойвидобучающихся(школьнаяформа); 

музей, эмблема ифлагшколы; 

- педагогишколыориентированынаформированиеколлективовв 

рамкахшкольных классов, кружков, секций и иных

 детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 

(вшколесуществуютразнообразныеобъединения:волонтёрскоеобъединение«Ри

тм»,военно-патриотическийклуб имени Баки 

Рахимова,Советстаршеклассников,«Мы внуки Тукая», «Юные Джалильцы», 

Юнармия.); 



750 
 

- вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкау

величиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателя до 

организатора); активно реализуется модель «Шефство» -старшеклассники – 

наставники ребят из начальных классов, опытные учителяделятсянаработками 

сболее молодымиколлегами; 

- впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждук

лассами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодейст

виешкольников,атакжеихсоциальнаяактивность; 

- ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,ре

ализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,организац

ионную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 

Воспитательнаясистемашколыосновананабережномсохранениитрадици

йобразовательногоучрежденияинавнедренииинновационныхобразовательных 

технологий и практик. 

Воспитывающаясредашколы 

Воспитывающаясредашколы–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельиза

дачивоспитания,совокупностьокружающихобучающихсяобстоятельств,социал

ьноценностных,влияющихнаеголичностноеразвитиеисодействующихеговхож

дениювсовременнуюкультуру.Онавключает:предметно-пространственное 

окружение, поведенческое, событийное, информационное икультурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

еенасыщенностьиструктурированность.Процессвзаимодействиявсехучастнико

вобразовательногопроцессаисовместнойжизнедеятельностивзрослыхиобучаю

щихсянаправленнаукреплениеобщешкольногоколлектива,органов 

самоуправленияученическогоактива,укрепленияипропагандыобщешкольныхт

радиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«ДеньЗнаний»,«Деньздоровья»,«Деньучителя»,«Посвящениевпервоклассники

», 

«Посвящениевпятиклассники»,«Новогодниепраздники»,«ВахтаПамяти», 
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«Деньсамоуправления»,«Выборыпрезидентаученическогосамоуправления», 

«Прощание с Азбукой», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«ДеньзащитникаОтечества»,«Конкурсычтецов»,«ДеньПобеды»,экологические

акции и субботники и др. мероприятия и события. А также работа социально-

психологическойслужбы,профилактическиемероприятия,библиотечныеуроки, 

музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий 

РДДМ,участиевпрофилактическихакциях.Обучающиесяучаствуютвтрудовыхд

елахшколыикласса,всовместныхобщественнозначимыхделахшколы,чтоспособ

ствуетразвитиюобщественнойактивности,формированиюнравственногоидеала

,гражданскогоотношениякОтечеству,воспитаниюнравственногопотенциала,со

знательногоотношенияктруду.Вшколеуделяетсябольшоевниманиеобустройств

упомещений,классныхкомнат,учебных кабинетов, школьного двора. Все это 

создает психологический фон, 

накоторомразворачиваютсявзаимоотношениявсех,ктонаходитсявзданиишколы

. 

Поведенческая среда школы - это единая карта поведения, 

свойственногообучающемусявнашейшколе,засчетдоминированиятехилииных

поведенческих форм: установившиеся в школе интонации в обращении, 

мимикаижестыприбеседе,позыпридиалоге,характерсовместнойдеятельностио

бучающихсяипедагогов, 

отдельныепоступкиобучающихся,протекающиеконфликтыи ихразрешение. 

Событийноеокружение—

этосовокупностьсобытий,попадающихвполевосприятия воспитанника, 

служащих предметом оценки, поводом к раздумью иоснованием для 

жизненных выводов: если обучающийся видит отношения там 

,гденаповерхностилежатслучай,действия,обстоятельство,тоданноесобытиеста

новится фактором его личностного развития, потому что событие стало 

длянего важным,таккакон сопереживалслучившемуся. 

Информационноеокружение:укомплектованнаябиблиотека;всеобучающ

иеся имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают всевозможное, 
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чтобы приобщить обучающихся к домашнему чтению; постепенноприучают 

их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу 

илипроводятрадиционныепубличныелекциившколе,проводятсяконкурсы,смот

ры познавательных сил, введены регулярные реферативные 

выступленияобучающихсяи конференции. 

Воспитывающая среда МБОУ «Долгоостровская СОШ» - стенды 

«Медалисты»,«Отличники учебы»,государственные символы в холле, стенд 

«Известные выпускники Долгоостровскойсреднейшколы»,стенды«Они 

защищали Родину»; в 

холлеразмещеншкафскубкамизаспортивные,творческие,патриотическиеидр.до

стижениямуниципального,регионального,всероссийского уровней. 

Основнаяцельсообществ–

создаватьвдетскихвзаимоотношенияхдухдоброжелательности,развиватьстрем

ление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохимпоступкам,поведению,общимиусилиямидостигатьцели.Вшколеобеспеч

ивается возможность взаимодействия обучающихся разного 

возраста,привозможностивзаимодействиесдетьмивдошкольныхобразовательн

ыхорганизациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциалинклюзивногообразования,поддержкиобучающихся сОВЗ. 

Для усовершенствования условий воспитательной деятельности в 

школеосуществляется тесное сотрудничество с организациями округа: 

Батыревскийагропромышленныйтехникум,ФСК«Паттар»,Детскаяшколаискус

ств,музей 

«Хлеб», МБУК «Централизованная библиотечная система», МУЗ 

«БатыревскаяЦРБ», Долгоостровский и Чувашишаковский СДК, модельные 

библиотеки деревень Долгий Остров, Чувашские Ишаки, Новое 

Котяково.Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

2.3.3.1.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в 

этомразделепланируются,представляютсяпомодулям. 

Вмодулеописываютсявиды,формыисодержаниевоспитательнойработыву



753 
 

чебномгодуврамкахопределённогонаправлениядеятельностивобразовательной 

организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательнымпотенциаломсособымиусловиями,средствами,возможностями

воспитания(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие 

с родителямиидругие). 

2.3.3.1.6. Вфедеральнойрабочейпрограммевоспитанияпредставленыопи

сания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) 

модулей,согласно правовым условиям реализации образовательных программ 

(урочнаядеятельность,внеурочнаядеятельностьидругие).Разделможнодополни

тьописанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 

деятельностьреализуется в общеобразовательной организации 

(дополнительное 

образование,детскиеобщественныеобъединения,школьныемедиа,школьныйму

зей,добровольческаядеятельность(волонтёрство),школьныеспортивныеклубы, 

школьныетеатры,наставничество),атакжеописаниеминыхмодулей,разработанн

ых образовательнойорганизацией. 

Последовательностьописаниямодулейявляетсяориентировочной,врабоче

йпрограммевоспитанияобразовательнойорганизацииихможнорасположитьвпо

следовательности,соответствующейзначимостиввоспитательнойдеятельности

образовательнойорганизациипосамооценкепедагогического коллектива. 

2.3.3.1.7. Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности,аудиторныхзанятийврамкахмаксимальнодопустимойучебнойнаг

рузки)можетпредусматривать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесяво

бразовательнойорганизацииили запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержанияучебныхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтра

диционныхдуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей,российского 

исторического сознания на основе исторического 

просвещения;подборсоответствующегосодержанияуроков,заданий,вспомогате
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льныхматериалов,проблемных ситуацийдляобсуждений; 

включениеучителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам,курсам,

модулямцелевыхориентироврезультатоввоспитания,ихучётвопределениивосп

итательныхзадачуроков,занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов,модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойр

аботы; 

выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздей

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

изадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализац

июприоритетавоспитания вучебной деятельности; 

привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнау

рокахпредметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений, 

высказыванийсвоегомнения,выработкисвоеголичностногоотношениякизучаем

ымсобытиям,явлениям,лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – 

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхметод

ик,дискуссий,дающихвозможностьприобрестиопытведенияконструктивногод

иалога;групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде,способствуетразвитиюкритическогомышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общениясосверстникамиипедагогическимиработниками,соответствующиеукл

адуобщеобразовательнойорганизации,установлениеиподдержкудоброжелател

ьнойатмосферы; 

организациюнаставничествамотивированныхиэрудированныхобучающи

хся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особымиобразовательнымипотребностями,дающегообучающимсясоциальнозн

ачимыйопытсотрудничества и взаимной помощи; 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихс

я,планированиеивыполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектоввоспитател
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ьнойнаправленности. 

2.3.3.1.8. Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцеляхо

беспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамка

х выбранныхими курсов,занятий: 

курсы,занятияпатриотической,гражданско-патриотической,военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

(Юныйпатриот),Орлята России); 

курсы,занятиядуховно-

нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народовРоссии,духовно-

историческомукраеведению (ОРКСЭ); 

курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветитель

скойнаправленности(Разговорыо важном); 

курсы, занятия экологической, природоохранной

 направленности(волонтерство); 

курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидови 

жанров (хореография); 

курсы,занятиятуристско-

краеведческойнаправленности(проект«Книгамоихпутешествий»,экскурсиипод

остопримечательностямселаиреспублики); 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

2.3.3.1.9. Модуль«Классноеруководство». 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакособого

видапедагогическойдеятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениеза

дачвоспитанияисоциализацииобучающихся,предусматривает: 

планированиеипроведениеклассныхчасовцелевойвоспитательнойтемати

ческойнаправленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классоввобщешкольныхделах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиоб
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учающимсявих подготовке, проведении ианализе; 

организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающих

ся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся 

сразнымипотребностями,способностями,даватьвозможностидлясамореализац

ии, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

статьдлянихзначимым взрослым,задающимобразцы поведения; 

сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,

внеучебныеивнешкольныемероприятия,походы,экскурсии,празднованияднейр

ожденияобучающихся,классныевечера; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиевв

ыработкетаких правилповедениявобразовательной организации; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюде

ниязаихповедением,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,виграх

,беседахпонравственнымпроблемам; 

р езультатынаблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также(принеобходимости) спедагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,усп

еваемостьидругие),совместныйпоискрешенийпроблем,коррекциюповедения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

ихродителями,с другими обучающимися класса; 

индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфо

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные,личностныедостижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

наформированиеединстватребованийповопросамвоспитанияиобучения,предуп

реждениеи(или)разрешениеконфликтовмеждуучителямииобучающимися; 

проведениепедагогическихсоветовдлярешенияконкретныхпроблемкласс

а,интеграциивоспитательныхвлиянийпедагоговнаобучающихся,привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих имвозможность 
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лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

ихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобраниях класса; 

организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информиро

ваниеродителейобуспехахипроблемахобучающихся,ихположении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членамсемьивотношенияхсучителями,администрацией; 

созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса,участвующ

еговрешениивопросоввоспитанияиобучениявклассе,общеобразовательнойорга

низации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей),членовсемейобучающ

ихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

вклассеиобщеобразовательнойорганизации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмеропри

ятий. 

2.3.3.1.10. Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусма

тривает: 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,муз

ыкальные,литературныеидругие)мероприятия,связанныесобщероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в 

которыхучаствуютвсеклассы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

вРоссии,мире; 

торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,перех

одомнаследующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеновых

социальныхстатусоввобразовательнойорганизации,обществе; 

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяи 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения 

вконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,вкладвразвитиеобразовательнойорган

изации,своейместности; 
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социальныепроектывобразовательнойорганизации,совместноразрабатыв

аемыеиреализуемыеобучающимисяипедагогическимиработниками, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы 

делблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнапра

вленности; 

праздники,фестивали,представлениявсвязиспамятнымидатами,значимы

мисобытиями,проводимыедляжителейнаселенногопунктаисовместно 

ссемьями обучающихся; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

всебякомплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительнойидругой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

вразных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы 

иоборудование,заприглашениеивстречугостейидругих),помощьобучающимся

восвоениинавыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; 

наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведен

ия, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

собучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другимивзрослыми. 

2.3.3.1.11. Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпреду

сматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

ссоциальнымипартнёрамиобразовательной организации; 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,

организуемыепедагогамипоизучаемымвобразовательнойорганизацииучебным

предметам,курсам,модулям; 
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экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,н

апредприятиеидругие),организуемыевклассахкласснымируководителями,втом

числесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсясприв

лечениемихкпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии,экспедиции,слётыидругие,организуемыепедагогическимиработник

ами,втомчисле совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся дляизученияисторико-

культурныхмест,событий,биографийпроживавшихвэтой 

местностироссийскихпоэтовиписателей,деятелейнауки,природныхиисторико-

культурных ландшафтов,флоры ифауныи другого; 

выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответстве

ннымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта. 

2.3.3.1.12. Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсредыпредусматриваетсовместнуюдеятельностьпедагогов,о

бучающихся,других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию,использованиюввоспитательном процессе: 

оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобразовательну

юорганизациюгосударственнойсимволикойРоссийскойФедерации,субъектаРо

ссийскойФедерации,муниципальногообразования(флаг,герб),изображениямис

имволикиРоссийскогогосударствавразныепериодытысячелетнейистории,исто

рическойсимволики региона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственного 

флага РоссийскойФедерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современ

ныхиисторических,точныхистилизованных,географических,природных,культу
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рологических,художественнооформленных,втомчислематериалами,подготовл

еннымиобучающимися)сизображениямизначимыхкультурныхобъектовместно

сти,региона,России,памятныхисторических,народных,религиозныхместпочита

ния,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультур

ы,науки,производства,искусства,военных,героеви защитниковОтечества; 

изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(сим

волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео)природыРоссии,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыиб

ыта,духовнойкультуры народовРоссии; 

организацию и поддержание в образовательной организации 

звуковогопространствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения),исполнение гимнаРоссийской 

Федерации; 

оформлениеиобновлениестендоввпомещениях,содержащихвдоступной,

привлекательнойформеновостнуюинформациюпозитивногогражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчётыобинтересных 

событиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяидругие; 

разработкуипопуляризациюсимволикиобразовательнойорганизации(эмб

лема,флаг,логотип,элементыкостюмаобучающихсяидругие),используемойкак

повседневно,так ивторжественныемоменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческихработобучающихсявразныхпредметныхобластях,демонстрирующи

хихспособности,знакомящихсработамидруг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

вобразовательнойорганизации,доступныхибезопасныхрекреационныхзон,озел

енениетерриторииприобразовательнойорганизации; 

разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространс

тв,спортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 
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созданиеиподдержаниеввестибюлеилибиблиотекестеллажейсвободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могутвыставлятьдляобщего использованиясвои книги,братьдлячтениядругие; 

деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающ

имися,ихродителямипоблагоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,при

школьной территории; 

разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,празд

ников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров(событийныйдиза

йн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

идругих),акцентирующихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитания 

ценностях,правилах,традициях,укладеобразовательнойорганизации,актуальны

х вопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступнаядляобучающихся сособыми образовательнымипотребностями. 

2.3.3.1.13. Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредстави

телями)». 

Реализациявоспитательногопотенциалавзаимодействиясродителями(зак

оннымипредставителями)обучающихся предусматривает: 

созданиеидеятельностьвобразовательнойорганизации,вклассахпредстав

ительных органов родительского сообщества (родительского 

комитетаобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении 

и решениивопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительскогосообществавуправляющемсовете образовательнойорганизации; 

тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительск

иесобранияповопросамвоспитания,взаимоотношенийобучающихсяи 

педагогов,условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могутпосещатьуроки и внеурочные занятия; 

работусемейныхклубов,родительскихгостиных,предоставляющихродите
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лям,педагогамиобучающимсяплощадкудлясовместногодосугаиобщения,собсу

ждением актуальных вопросоввоспитания; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей),н

акоторыхродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультации

психологов,врачей,социальныхработников,служителейтрадиционных 

российскихрелигий,обмениватьсяопытом; 

родительскиефорумынаофициальномсайтеобразовательнойорганизации 

в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,согласует

сясовместнаядеятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях,предусмотренныхнормативнымидокументамиопсихолого-

педагогическомконсилиумевобразовательнойорганизациивсоответствииспоря

дкомпривлеченияродителей(законныхпредставителей); 

привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведен

июклассныхиобщешкольныхмероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попеченияродителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзаконнымипре

дставителями. 

2.3.3.1.14. Модуль«Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

вобразовательнойорганизациипредусматривает: 

организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления(совето

бучающихсяили других),избранных обучающимися; 

представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучаю

щихсявпроцессеуправленияобразовательнойорганизацией; 

защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправо

бучающихся; 

участиепредставителейоргановученическогосамоуправлениявразработке

,обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланаво
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спитательнойработы,ванализевоспитательнойдеятельностивобразовательнойо

рганизации. 

2.3.3.1.15. Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельностивцеляхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсреды

вобразовательнойорганизациипредусматривает: 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювобще

образовательнойорганизацииэффективнойпрофилактическойсредысцельюобе

спечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательно

йдеятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсовповышениябезопасности,выделениеипсихолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправления

м(агрессивноеповедение,зависимости идругие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемстороннихспец

иалистов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсо

циальныхслужб,правоохранительныхорганов,опекиидругих); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

наработу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организациюмежведомственноговзаимодействия; 

вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,програ

ммыпрофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисковв 

образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами,родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные,противкурения,вовлечениявдеструктивныедетскиеимолодёж

ныеобъединения,культы,субкультуры,группывсоциальныхсетях;побезопаснос

тив цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения,противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистскойбезопасности,гражданскойобороне идругие); 
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организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков

 саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; профилактику правонарушений,

 девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению,–

познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творче

ства,деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-

духовной,благотворительной,художественной идругой); 

предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучая

хпоявления,расширения,влияниявобразовательнойорганизации 

маргинальныхгруппобучающихся(оставившихобучение,криминальнойнаправ

ленности,с агрессивнымповедением идругих); 

профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециал

ьнойпсихолого-педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты,обучающиеся сОВЗ идругие). 

2.3.3.1.16. Модуль«Социальноепартнёрство». 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусм

атривает: 

участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведении

отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного планавоспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, 

региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятия идругие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответству

ющейтематическойнаправленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
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занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности; 

проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,

родительских)спредставителямиорганизаций-

партнёровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизниобразователь

нойорганизации,муниципальногообразования, региона,страны; 

реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающим

ися, педагогамис организациями-партнёрами 

благотворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнаправле

нности,ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающегосоциума,позитивное воздействиена социальноеокружение. 

2.3.3.1.17. Модуль«Профориентация». 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыобра

зовательнойорганизациипредусматривает: 

проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготов

ку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своегопрофессионального будущего; 

профориентационныеигры(игры-

симуляции,деловыеигры,квесты,кейсы),расширяющиезнанияопрофессиях,спо

собахвыборапрофессий,особенностях,условиях 

разнойпрофессиональнойдеятельности; 

экскурсиинапредприятия,ворганизации,дающиеначальныепредставлени

яо существующих профессиях и условиях работы; 

посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематичес

ких профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей 

ворганизациях профессионального,высшегообразования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной 

организациипрофориентационныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофорие

нтации,гдеобучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление 

обихспецифике,попробоватьсвоисилывтойилиинойпрофессии,развитьсоответс
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твующиенавыки; 

совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-

ресурсов,посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениямпрофессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов;индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяии

х 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей,иныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,которыемогут

иметьзначениеввыборе ими будущейпрофессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов,включённыхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамках 

компонентаучастниковобразовательныхотношений,внеурочнойдеятельности,д

ополнительногообразования. 

2.3.4. Организационныйраздел. 

2.3.4.1. Кадровоеобеспечение. 

Дляреализациипрограммыначальногообщегообразованияобразовательна

яорганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификацию

длярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадачобразовательнойдеятел

ьности.Обеспеченностькадровымиусловиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организациипедагогическими, 

руководящими и иными работниками; уровень 

квалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации,

участвующихв реализации основной образовательной программы и создании 

условий для 

еѐразработкииреализации;непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагоги

ческихработниковобразовательнойорганизации,реализующейобразовательну

юпрограммуначальногообщегообразования.Укомплектованностьобразователь

нойорганизациипедагогическими,руководящими и иными работниками 
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характеризируется замещением 100 %вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждѐнным штатным 

расписанием.Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразова

тельнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной 

программыи создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется 

наличиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностн

ымобязанностям работника. Основой для разработки должностных 

инструкций,содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, 

сучѐтомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственно

сти и компетентности работников образовательной 

организации,служатквалификационныехарактеристики,указанныевквалифика

ционныхсправочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В 

основудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональн

омстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного, 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитател

ь, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, которые могут 

бытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательно

йорганизации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

исозданииусловийдляеѐразработкииреализации,характеризуетсятакжерезульт

атамиаттестации—

квалификационнымикатегориями.Аттестацияпедагогическихработниковвсоот

ветствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.4

9)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямна

основеоценкиихпрофессиональнойдеятельности,сучѐтомжеланияпедагогическ

ихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
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ихсоответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза 

впятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымик

омиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорганизацией.Про

ведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогич

ескихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемым

ифедеральнымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганиза

циинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниково

бразовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедер

ации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестационнымик

омиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственнойвласт

исубъектовРоссийскойФедерации.Информацияобобразовании,стажеработы,по

вышениипрофессиональнойподготовки,обуровнеквалификациипедагогически

хииныхработников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательнойпрограммы,ежегодноразмещаетсянаофициальномсайтеобразо

вательногоучреждения в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

2.3.4.2. Нормативно-методическоеобеспечение. 

Вданномразделепредставленырешениянауровнеобразовательнойорганиз

ации по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкциипедагогическихработниковповопросамвоспитательнойдеятельност

и,ведениюдоговорныхотношений,сетевойформеорганизацииобразовательного

процесса,сотрудничествуссоциальнымипартнёрами,нормативному,методическ

омуобеспечениювоспитательной деятельности. 

Управлениекачествомвоспитательнойдеятельностившколесвязывается,п

реждевсего,скачеством еенормативно-правовогообеспечения: 

• Положениеоклассномруководстве; 

• Положениеодежурстве; 
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• Положениеометодическомобъединенииклассныхруководителей; 

• Положениеовнутришкольномконтроле; 

• Положениеокомиссиипоурегулированииспоровмеждуучастникамиобр

азовательныхотношений; 

• ПоложениеоСоветепрофилактикеправонарушений; 

• ПоложениеоСоветеродителей; 

• Положениеошкольнойформе; 

• Положениеопсихолого-педагогическомконсилиуме; 

• Положениеосоциально-психологическойслужбе; 

• Положениеошкольнойслужбемедиации; 

• Положение об организациидополнительногообразования; 

• Положениеошкольномученическомсамоуправлении; 

• Правилавнутреннегораспорядкадляобучающихся; 

• Положениеопервичномотделенииобщероссийскойобщественно-

государственнойдетско-юношеской организацииРДШ; 

• Положениеошкольномспортивномклубе; 

Вышеперечисленныенормативныеактырасположенына 

официальномсайтешколы по адресу:https://dostr-batyr.edu21.cap.ru/ 

2.3.4.3. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразов

ательнымипотребностями. 

2.3.4.3.1. В МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского МО 

ЧувашскойРеспублики 174 обучающихся, в том числе 1 ребенок ОВЗ с 

инвалидностью. 

2.3.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов,билингвыидругие), 

одарённых, сотклоняющимсяповедением,создаютсяособые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных 

ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
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целей 

исмысловсообщества,приобретаетсяопытразвитияотношениймеждуобучающи

мися,родителями(законнымипредставителями),педагогами.Детскаяидетско-

взрослаяобщностивинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы

,взаимоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеят

ельностивклассе,вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахучащихся,вдетско-

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,форми

руетопытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогообуч

ающегося всоциальнойситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы,отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурнойситуации развития каждого учащегося с ОВЗ обеспечивает 

возможность 

егоучастиявжизникласса,школы,событияхгруппы,формируетличностныйопыт

,развиваетсамооценкуиуверенностьвсвоихсилах. 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизации,обеспечиваю

тисполнениетребованийкпсихолого-педагогическим условиям 

реализацииобразовательной программы 

начальногообщегообразования,вчастности:1)обеспечиваютпреемственностьсо

держанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобра

зовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщегообразования;2)с

пособствуютсоциально-психологическойадаптацииобучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики ихвозрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптациик 

социальной среде; 3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизацииироди

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4)обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 
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формповедения,агрессиии повышенной тревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразо

ванияосуществляетсяквалифицированнымиспециалистами:1педагогом -

психологом; 2социальнымипедагогами;1старшейвожатой, 1советником 

директором по воспитанию.Впроцессереализацииобразовательной программы 

начального общего образования 

образовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредс

твомсистемнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих:—

формированиеиразвитиепсихолого-педагогической 

компетентностивсехучастников образовательныхотношений;—

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихического 

здоровья обучающихся; —поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; —формирование ценности здоровья и безопасногообраза жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

сучѐтомособенностейкогнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 

—мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление, 

поддержка и сопровождение одарѐнных детей;—

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения;—

формированиекоммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; —

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления;—

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

—

развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ.Впроцессереа

лизацииобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальноепсихолого

-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,вто

мчисле:обучающихся,испытывающихтрудности в освоении программы 
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основного общего образования, развитии 

исоциальнойадаптации;обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособно

сти,иодарѐнных;обучающихсясОВЗ;педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечиваю

щихреализациюпрограммыначальногообщегообразования;родителей(законны

хпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.Психолого-

педагогическая поддержка участников образовательных 

отношенийреализуетсядиверсифицировано,науровнеобразовательной 

организации,классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе 

реализации образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: диагностика, направленная 

на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводитьсяна этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебногого 

даконсультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороео

существляетсяпедагогическимработникомипсихологомсучѐтомрезультатовди

агностики,атакжеадминистрациейобразовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа,просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

2.3.4.3.3. Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразов

ательнымипотребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямс

о сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособен

ностейи возможностейкаждогообучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, 
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психологической, медико-социальнойкомпетентности. 

2.3.4.3.4. Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразоват

ельнымипотребностяминеобходимоориентироватьсяна: 

формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностя

ми с использованием соответствующих возрасту и физическому 

и(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучаю

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

сиспользованиемвспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организац

ией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясо

собымиобразовательнымипотребностями. 

2.3.4.4. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивн

ойжизненной позиции обучающихся. 

2.3.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 

исоциальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированиюу обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьввоспитат

ельныхцелях. 

2.3.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихся

онаграждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочисла 

обучающихся); 

соответствияпроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорганиза

ции, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательнойорганизации; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неук
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оснительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюден

иесправедливостипривыдвижении кандидатур); 

регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощре

ниях,чрезмерно больших групппоощряемыхидругие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использованиеиндивидуальныхиколлективныхнаграддаётвозможностьстимул

ироватьиндивидуальнуюиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеват

ьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучи

вшиминаграды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительск

огосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучётомналичияученич

ескогосамоуправления),стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей; 

дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозвол

яетпродлитьстимулирующеедействиесистемы поощрения). 

2.3.4.4.3. Формы поощренияпроявленийактивнойжизненной 

позицииобучающихсяисоциальнойуспешности(формымогутбытьизменены,их

составрасширен):индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благотвори

тельнаяподдержка. 

2.3.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при 

еёорганизацииирегулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержкер

одителями(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению)артефакто

в,фиксирующихисимволизирующихдостиженияобучающегося. 

Портфолиоможетвключатьподтверждениеличностныхдостижений,дости

женийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотогра

фиипризов,фотоизделий,работидругого,участвовавшеговконкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолиокласса. 

2.3.4.4.5. Рейтингиформируютсячерезразмещениеимен(фамилий)обуча

ющихсяилиназваний(номеров)группобучающихся,классоввпоследовательност

и,определяемойих успешностью,достижениями. 
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2.3.4.4.6. Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающ

ихся(классов)можетзаключатьсявматериальнойподдержкепроведения в 

образовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различныхформсовместн

ойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержкен

уждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогических работников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготвор

ителейиихдеятельности. 

2.3.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, 

привлечениеблаготворителей,втомчислеизсоциальныхпартнёров,ихстатус,акц

ии,деятельностьдолжнысоответствоватьукладуобщеобразовательнойорганиза

ции,цели,задачам,традициямвоспитания,согласовыватьсяспредставителямиро

дительскогосообществавоизбежаниедеструктивноговоздействиянавзаимоотно

шения вобразовательнойорганизации. 

2.3.4.5. Анализвоспитательногопроцесса. 

2.3.4.5.1. Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствии

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатамиобучающихсянауровненачальногообщегообразования,установле

ннымиФГОСНОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательнойорганизации является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с 

цельювыявленияосновныхпроблемипоследующегоихрешенияспривлечением(

принеобходимости)внешних экспертов,специалистов. 

2.3.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается 

вкалендарныйпланвоспитательной работы. 

2.3.4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной 

работы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучение 
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прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

такихкаксохранениеукладаобразовательнойорганизации,содержаниеиразнооб

разиедеятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогическимиработник

ами,обучающимися иродителями; 

развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользов

аниеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

изадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы,подборавидов,

формисодержаниясовместнойдеятельностисобучающимися,коллегами,социал

ьными партнёрами); 

распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобуча

ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – 

эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобразовате

льнаяорганизацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,так 

истихийной социализации,и саморазвития. 

2.3.4.5.4. Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса(пред

ложенныенаправленияможноуточнять,корректировать,исходяизособенностей

уклада,традиций,ресурсовобразовательнойорганизации,контингентаобучающ

ихся идругого). 

2.3.4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

2.3.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамикаличностногоразвития обучающихсявкаждомклассе. 

2.3.4.5.7. Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзамести

телем директора по воспитательной работе (советником директора 

повоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом(приналичии)споследующимобсуждениемр

езультатовнаметодическомобъединенииклассных руководителей 

илипедагогическомсовете. 

2.3.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах 
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воспитания, социализациии саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

2.3.4.5.9. Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавоп

росах: 

проблемыизатруднениявличностномразвитииобучающихся,которыеудалосьр

ешитьзапрошедший учебныйгод; 

проблемыизатруднения,которыерешитьнеудалосьипочему; 

новыепроблемыитрудности,которыепоявились,надчемпредстоитработат

ьпедагогическомуколлективу. 

2.3.4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.2.3.4.5.11. Критерием, на основе

 которого осуществляется анализ 

состояниясовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых,являетсяналичиеи

нтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятель

ностиобучающихся и взрослых. 

2.3.4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом(приналичии),класснымируководителямисп

ривлечениемактивародителей(законныхпредставителей)обучающихся,советао

бучающихся. 

2.3.4.5.13. Способами получения информации о состоянии 

организуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработник

овмогутбытьанкетированияибеседысобучающимисяиихродителями(законным

и 

представителями),педагогическимиработниками,представителямисоветаобуча

ющихся. 

2.3.4.5.14. Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъедине

нийклассныхруководителейилипедагогическомсовете. 

2.3.4.5.15. Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачество

м(выбираютсявопросы,которыепомогутпроанализироватьпроделаннуюработу
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): 

реализациявоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностиобучаю

щихся; 

деятельностьклассныхруководителей; 

проведение общешкольных основных дел, 

мероприятий;проведениевнешкольных мероприятий; 

создание и поддержка предметно-пространственной 

среды;взаимодействиесродительскимсообществом; 

деятельность ученического 

самоуправления;деятельностьпопрофилактикеибезоп

асности; 

реализация потенциала социального 

партнёрства;деятельность по профориентации 

обучающихся;вопросыподополнительным 

модулям. 

2.3.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем,надрешениемкоторыхпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2.3.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемогозаместителем директораповоспитательнойработе 

(совместноссоветникомдиректора по воспитательной работе при его наличии) 

в конце учебного 

года,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлеги

альныморганомуправлениявобразовательнойорганизации. 

ПрограммавоспитанияМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»Батыревскогомун

иципальногоокруга данавприложении1. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Федеральныйучебныйпланначальногообщегообразования 

3.1.1. Федеральный учебный план образовательных организаций, 

реализующих ООПНОО (далее–федеральный учебный план), 
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фиксируетобщийобъёмнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагрузкиобуч

ающихся,составиструктурупредметныхобластей,распределяетучебноевремя,о

тводимоенаихосвоениепоклассами учебнымпредметам. 

ОзнакомитьсясучебнымпланомМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»Батыревс

кого муниципальногоокруга ЧРможновПриложении 1. 

3.1.2. Федеральный учебный план определяет общие рамки 

принимаемыхрешений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатовобразованияиорганизацииобразовательнойдеятельности. 

3.1.3. Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразов

анияреализуетсяпреимущественнозасчётучебныхкурсов,обеспечивающихцело

стноевосприятиемира,системно-

деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

3.1.4. Федеральныйучебныйпланобеспечиваетвслучаях,предусмотрен

ныхзаконодательствомРоссийскойФедерациивсфереобразования,возможность

обучениянагосударственныхязыкахсубъектовРоссийской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их 

изучения,атакжеустанавливаетколичествозанятий,отводимыхнаизучениеэтихя

зыков,по классам (годам)обучения. 

3.1.5. Вариативность содержания образовательных программ 

начальногообщего образования реализуется через возможность формирования 

программначальногообщегообразованияразличногоуровнясложностиинаправл

енностисучетомобразовательныхпотребностейиспособностейобучающихся. 

3.1.6. Федеральный учебный план состоит из двух частей – 

обязательнойчастиичасти,формируемой 

участникамиобразовательныхотношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образованиясоставляет80%,аобъёмчасти,формируемойучастникамиобразовате

льных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 20% 

отобщегообъёма. 
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Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебныхпредметовобязательныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреа

лизованывовсехимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхорга

низациях,реализующихООПНОО,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепок

лассам (годам)обучения. 

3.1.7. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельнойдинамикиумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудн

остиучебныхпредметов.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсярав

номерновтечениеучебнойнедели,приэтомобъёммаксимальнодопустимойнагру

зкивтечениеднядолженсоответствоватьдействующимсанитарнымправиламино

рмативам. 

3.1.8. Образовательнаяорганизациясамостоятельнаворганизацииобразовате

льнойдеятельности(урочнойивнеурочной),ввыборевидовдеятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, 

практическиеилабораторныезанятия,экскурсииидругие).Вовремязанятийнеобх

одимперерывдля гимнастикине менее2 минут. 

3.1.9. Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланиру

емых результатов освоения программы начального общего 

образованиясучётом обязательныхдля изученияучебныхпредметов. 

3.1.10. Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотно

шений,обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.В

ремя,отводимоенаданнуючастьвнутримаксимальнодопустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано 

наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредмет

ов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепреду

сматривающихуглублённоеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворени

яразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическом 

развитииисовершенствовании,атакжеучитывающихэтнокультурныеинтересы. 

3.1.11. Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезуль
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татовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучётомвыбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогообразовательнойорганизаци

ей.Осуществляетсявформах,отличныхотурочной(экскурсии,походы,соревнова

ния, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезныхпрактики 

иные формы). 

3.1.12. Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностиявляетсян

еотъемлемойчастьюобразовательнойдеятельностивобразовательнойорганизац

ии.Образовательныеорганизациипредоставляютобучающимсявозможностьвы

бораширокогоспектразанятий,направленныхнаразвитиеобучающихся. 

3.1.13. Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеурочной

и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет 

организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельность. 

3.1.14. Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобуча

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

томчиследляускоренногообучения,впределахосваиваемойпрограммыначально

гообщегообразованиявпорядке,установленномлокальныминормативнымиакта

миобразовательнойорганизации. 

3.1.15. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

приопределениимаксимальнодопустимойнедельнойучебнойнагрузкиобучающ

ихся,ноучитываетсяприопределенииобъёмовфинансирования,направляемых 

нареализациюООПНОО. 

3.1.16. Для начального уровня общего образования выбран вариант №3 из 

6вариантовфедеральногоучебногоплана: 

Вариант3 
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Федеральныйучебныйпланначальногообщегообразования(5-дневнаяучебная 

неделясизучениемродного языкаилиобучениемнародномязыке) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часоввнеделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литературноечте

ние 

Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

 

Роднойязыкилите

ратурноечтение 

народномязыке 

Роднойязыки 

(или) 

государственныйязык 

республикиРоссийск

ой 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

Литературное 

чтение на 

родномязыке 

Иностранный 

язык 

Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математика 

иинформатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани 

е и 

естествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозныхкул

ьтур и 

светскойэтики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 

0 0 0 0 0 

Учебныенедели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 782 782 782 3039 

Максимально 

допустимаянедельнаянагрузка, 

предусмотреннаядействующимисанитарн

ымиправилами и 

гигиеническиминормативами 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 
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ОзнакомитьсясучебнымпланомМБОУ«ДолгоостровскаяСОШ»Батыревскогому

ниципальногоокруга ЧРможновПриложение2. 

3.1.17. Приналичиинеобходимыхусловий(кадровых,финансовых,материально

-технических и иных) возможно деление классов на группы 

припроведенииучебных занятий,курсов,дисциплин(модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных 

организациях, вкоторых наряду с русским языком изучается родной язык (1–4 

классы), и поиностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов 

на две 

иболеегруппы.Припроведенииучебныхзанятийвмалокомплектныхорганизациях

допускаетсяобъединениевгруппыобучающихсяпообразовательным программам 

начального общего образования из несколькихклассов. 

3.1.18. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы(5-дневнаяили6-

дневнаяучебнаянеделя).Дляобучающихся1классовмаксимальнаяпродолжительн

остьучебнойнеделисоставляет5дней. 

3.1.19. Продолжительность учебного года при получении начального 

общегообразованиясоставляет 34недели,в1классе–33недели. 

3.1.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлятьменее2954часовиболее3345часоввсоответствиистребованиямикорган

изации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или6-

дневной)учебной неделе. 

3.1.21. Продолжительностьучебныхпериодовсоставляетвпервомполугодиинебол

ее 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. 

Наиболеерациональным графиком является равномерное чередование период 

учебноговремени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7календарныхдней. 

Дляобучающихсяв1классеустанавливаютсявтечениегодадополнительныенедельныек

аникулы. 

3.1.22. Продолжительностьурокасоставляет: 
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в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – 

май);вклассах,вкоторых обучаются обучающиесясОВЗ–40минут; 

в2–4классах–40(порешениюобразовательнойорганизации). 

3.1.23. Федеральныйучебныйпланявляетсяориентиромприразработкеучебного

планаобразовательнойорганизации,вкоторомотражаютсяиконкретизируютсяосн

овные показателиучебногоплана: 

составучебныхпредметов; 

недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияоб

разования по классам иучебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся;максимальная нагрузка с учётом деления 

классов на группы;план комплектования классов. 

3.1.24. Приреализации1,3–

5вариантовфедеральногоучебногопланаколичествочасовнафизическуюкультуру

составляет2,третийчасрекомендуетсяреализовыватьобразовательнойорганизаци

ейзасчетчасовчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,часо

ввнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисяспортивныхсек

ций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей 

повидам спорта. 

3.1.25. Учебный план образовательной организации может также составляться 

врасчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая 

различныенедельные учебные планы с учётом специфики календарного 

учебного 

графикаобразовательнойорганизации.Учебныепланымогутбытьразнымивотнош

енииразличных классоводной параллели. 

3.1.26. Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииот

дельнойчастииливсегообъёмаучебногопредмета,курса,дисциплины 

(модуля)образовательнойпрограммы,всоответствииспорядком,установленнымо

бразовательнойорганизацией. 

3.1.27. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждогокласса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час– 
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для 1класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. 

Образовательнойорганизациейосуществляетсякоординацияиконтрольобъёмадо

машнегозаданияобучающихсякаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиисГ

игиеническиминормативами. 

3.1.28. План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объёмвнеурочнойдеятельностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммынач

ального общего образования (до 1320 академических часов за четыре 

годаобучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся,запросовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетни

хобучающихся,возможностейобразовательнойорганизации. 

3.1.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НООнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммынач

ального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательныхотношенийучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,

предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Содержаниеданныхзанятийдолжноформироватьсясучётомпожеланийобучающи

хсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредствомразлич

ныхформорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии

,хоровыестудии,секции,круглыестолы,конференции,олимпиады,конкурсы,сорев

нования,спортивныеклубы,общественно полезные практики идругие. 

3.1.30. Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсямогутиспользов

атьсявозможностиорганизацийдополнительногообразования(учреждения 

культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельностиобразовательнаяорганизацияможетзаключатьдоговорысучреждени

ямидополнительногообразования. 

3.2. Федеральный календарный учебный график 

3.2.1. Организацияобразовательнойдеятельностиосуществляетсяпоучебн

ым четвертям. Образовательная организация самостоятельно 

определиларежимработы(5-

дневнаяучебнаянеделя)сучетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

3.2.2. Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщего
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образованиясоставляет34недели,в1классе– 33недели. 

3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 

сентября.Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный годначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 

мая.Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

годзаканчиваетсявпредыдущийрабочийдень. 

3.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном 

календарномучебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени 

иканикул.Продолжительностьканикулсоставляетнеменее7календарныхдней. 

3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 

8учебных недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–

4классов); III четверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных 

недель(для1классов); IVчетверть–7 учебныхнедель(для 1–4классов). 

3.2.7. Продолжительностьканикулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)–9календарныхдней(для1–4 

классов); 

поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)–9календарныхдней(для1–4 

классов); 

дополнительныеканикулы–9календарныхдней(для1классов); 

поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы) –9календарныхдней(для1–4 

классов); 

поокончанииучебного года(летниеканикулы)–неменее8недель. 

3.2.8. Продолжительностьуроканедолжнапревышать45минут,заисключен

ием 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока вкоторых 

недолжнапревышать40минут. 

3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо 

однойбольшой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

переменыпо20минуткаждая. 
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Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюд

олжнасоставлятьнеменее20–30минут,заисключениемобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которыхосуществляетсяпо 

специальнойиндивидуальнойпрограммеразвития. 

3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельнойумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебн

ыхпредметов,определеннойГигиеническиминормативами. 

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

втечение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

втечениедня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один 

развнеделю–5уроков,засчет урока физическойкультуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 

6уроковзасчет урока физической культуры. 

3.2.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующихтребований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока вдень по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минуткаждый; 

вянваре–мае – по4урока вденьпо40минуткаждый; 

всерединеучебногодняорганизуетсядинамическаяпаузапродолжительност

ьюне менее 40минут; 

предоставляютсядополнительныенедельныеканикулы 

всерединетретьейчетверти. 

Возможнаорганизациядополнительныхканикулнезависимоотчетвертей. 

3.2.13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются 

непозднее16часов. 

3.2.14. Факультативныезанятияизанятияпопрограммамдополнительног

о образования планируют на дни с наименьшим 

количествомобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных(дополнитель

ных)занятийипоследнимурокомнеобходимоорганизовыватьперерывпродолжите
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льностьюне менее 20минут. 

3.2.15. Календарныйучебныйграфикобразовательнойорганизациисоставл

яетсясучётоммненийучастниковобразовательныхотношений,региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учрежденийкультуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

ииныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодамучебногогода. 

3.2.16. При составлении календарного учебного графика 

образовательнаяорганизация может использовать организацию учебного года 

четвертям. 

Приэтомнаиболеерациональнымграфикомявляетсяравномерноечередованиепер

иодовучебыиканикулвтечениеучебногогода–5–

6недельучебныхпериодовчередуются с недельнымиканикулами. 

Ознакомитьсяс  годовым  календарным  учебным  графиком  МБОУ 

«Долгоостровская СОШ» Батыревского муниципального округа ЧР можно 

вПриложении3. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Ознакомиться с планом внеурочной деятельности МБОУ 

«ДолгоостровскаяСОШ» можно в Приложении. 

3.3.1. Назначениепланавнеурочнойдеятельности–психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптациии развития, индивидуальных 

способностей ипознавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

3.3.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются: поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; совершенствование  навыков общения  со 

сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 
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среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетомправилбезопасногообразажизни; 

повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтересакпознават

ельнойипроектно-исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхи 

индивидуальныхособенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становлениекачеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: 

умениедоговариваться,подчиняться,руководить,проявлятьинициативу,ответстве

нность; становлениеумений команднойработы; 

поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоу

правления; 

формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

3.3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развитияличности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности.Всеееформыпредставляютсявдеятельностныхформулировках,что

подчеркиваетихпрактико-

ориентированныехарактеристики.Привыборенаправленийиотборесодержанияоб

ученияобразовательнаяорганизацияучитывает: 

особенности образовательной организации (условия 

функционирования,тип школы,особенностиконтингента,кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся,проблемыи трудности ихучебнойдеятельности; 

возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочны

хзанятийиихсодержательнаясвязьсурочнойдеятельностью; 

особенностиинформационно-

образовательнойсредыобразовательнойорганизации, национальные и 

культурные особенности региона, где находитсяобразовательнаяорганизация. 

3.3.4. Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностииихсодержатель
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ноенаполнениеиявляютсядляобразовательнойорганизацииобщими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 

внеурочнойдеятельностикаждаяобразовательная организация ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования,психолого-

педагогическиехарактеристикиобучающихся,ихпотребности,интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений 

внеурочнойдеятельностииихорганизациимогутпривлекатьсяродителикакзаконн

ыеучастникиобразовательныхотношений. 

3.3.5. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 

10часоввнеделю. 

3.3.6. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры 

оважном». 

3.3.6.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном»направлены на 

развитие ценностного отношенияобучающихсяксвоейродине–

России,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великойкультуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направленына формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося,необходимойемудляконструктивногоиответственногоповедения

вобществе. 

3.3.6.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» –

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 

сважнейшимиаспектамижизничеловекавсовременнойРоссии:знаниемроднойист

орииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессоми 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

иповседневнойкультуреповедения,доброжелательнымотношениемкокружающи

миответственнымотношением ксобственнымпоступкам. 

3.3.7. Направленияицеливнеурочнойдеятельности. 

3.3.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправленана 

физическоеразвитие обучающегося, углублениезнанийоборганизации жизни и 

деятельности сучетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

3.3.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 
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углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов. 

3.3.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесноготворчества. 

3.3.7.4. Художественно-

эстетическаятворческаядеятельностьорганизуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитиюхудожественноготворчества, способности к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюумени

йучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

3.3.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамкахвнеурочной деятельности, которые формируют представления 

обучающихся оразнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполненияразных видовработна компьютере. 

3.3.7.6. Интеллектуальныемарафоныорганизуютсячерезсистемуинтеллек

туальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу 

испособностиксамообразованию. 

3.3.7.7. «Учениесувлечением!»включаетсистемузанятийвзонеближайшег

о развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемусяпреодолетьтрудности,возникшиеприизученииразныхпредметов. 

3.3.8. Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследу

ющимтребованиям: 

целесообразностьиспользованияданнойформыдлярешенияпоставленных 

задачконкретногонаправления; 

преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственноеактивноеучастиеобу

чающегосявпрактическойдеятельности,втомчисле 

совместной(парной,групповой,коллективной); 

учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаеттоил

ииное направление внеучебнойдеятельности; 
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использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредстви

нформационно-коммуникационныхтехнологий. 

3.3.9. Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбы

тьследующие: 

учебныекурсыифакультативы; 

художественные,музыкальныеиспортивныестудии; 

соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,м

ини-исследования; 

общественнополезныепрактикиидругие. 

3.3.10. Кучастиювовнеурочнойдеятельностимогутпривлекатьсяорганиза

ции и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Вэтом 

случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещенииобразовательнойорганизации,ноинатерриториидругогоучреждения(

организации),участвующегововнеурочнойдеятельности(спортивныйкомплекс,м

узей, театридругие). 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобразовательн

ойорганизациивэтойработемогутприниматьучастиевсепедагогическиеработник

иданнойорганизации(учителяначальнойшколы,учителя-

предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидругие). 

3.3.11. Внеурочнаядеятельностьтесносвязанасдополнительнымобразован

иемдетейвчастисозданияусловийдляразвитиятворческихинтересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную 

идругуюдеятельность.Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополните

льногообразованиястроитсянаиспользованииединыхформорганизации. 

3.3.12. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельностивыполняет,какправило,педагогический 

работник,преподающийнауровненачальногообщегообразования,заместительдир

екторапоучебно-воспитательнойработе. 

3.3.13. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности. 

3.3.13.1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
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«Хореография». 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике;

 развитиекультурыдвиженийподмузыку; 

способностькимпровизацииитворчеству. 

Формаорганизации:студияритмики,постановкаконцертныхномеров. 

3.3.13.2. Проектно-исследовательскаядеятельность. Возможные

 темыпроектов: 

3.3.13.2.1. «Историяродногокрая». 

Цель:расширениезнанийобучающихсяобисторииродногокрая,формирован

ие умения работать с разными источниками информации; 

развитиепознавательнойактивностииинтересакистории,культуреродногокрая;во

спитаниечувства патриотизма,любвик«малойРодине». 

Форма организации:экскурсии по памятным местам, в 

музей«Хлеб»,творческиепроекты«Достопримечательностиродного края». 

3.3.13.2.2. Миршахмат. 

Цель:расширениепредставленийобигревшахматы,формированиеумения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации;воспитаниеинтересакигревшахматы;развитиеволевыхчертхарактера,в

нимания,игровоговоображения. 

Формаорганизации:игры-соревнованиявшахматы«Юныешахматисты». 

3.3.13.3. Коммуникативная 

деятельность.3.3.13.3.1.«Хочубытьписат

елем». 

Цель:развитиехудожественногословесноготворчества,уменийсоздаватьир

едактироватьсобственныетексты;формированиезнанийописательскомтруде, о

 творчестве писателей – выдающихся представителей

 детскойлитературы;становлениеаналитическойитворческойдеятельност

иучастников. 

Формаорганизации:встречисписателями,практическиезанятиявбиблиотек

е; 

3.3.13.3.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 
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Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами 

представленияинформации(туристические буклеты; программы 

выставок;маршрутыпутешествий;объявленияирекламы);развитиетворческойспо

собностисоздаватьнеобычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практическихзанятий). 

3.3.13.3. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

3.3.13.3.1.Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создаватьпредметысвоими рукамисиспользованием 

природного материала, развитие творческой активности, 

интереса,любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности.Формаорганизации:творческиемастерские(«Природаитворчество», 

«Куклысвоимируками»,«Юныехудожники»);выставкитворческихработ. 

3.3.13.4. Интеллектуальнаядеятельность. 

3.3.13.4.1. Школьныйтеатр«Путешествиевсказку». 

Цель: расширение представлений  о театральном 

творчестве,формирование  умений импровизировать,

 вступать в ролевые отношения, 

перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к 

театральномуискусствуи театрализованной деятельности. 

Форма организации: спектакли по мотивам 

сказок.3.3.13.4.2.Выразительное чтение. 

Цель:расширениезнанийолитературно-

художественномтворчестве,развитиенавыкавыразительногочтенияпроизведени

йпоэзииипрозы;воспитаниелитературноговкуса,интересакхудожественнойлитер

атуреразныхжанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая 

студия;3.3.13.4.3.Искусство иллюстрации. 

Цель:развитиеуобучающихсятворческихспособностей,интересакизобрази
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тельнойдеятельности,желанияпередаватьсвоеотношениекхудожественнымпрои

зведениямсредствамикнижнойиллюстрации. 

Формаорганизации:творческаямастерскаяиллюстрацийккниге;конкурсы 

рисунков;выставки работучастников. 

3.3.13.4.4.Вмиремузыкальныхзвуков. 

Цель:расширениемузыкальногокругозора,знанийобучающихсяомузыкаль

номтворчестве,произведенияхнароднойиавторскоймузыки,развитиевоображени

я,способностипередаватьсвоивпечатленияотпрослушивания музыки разных 

форм и жанровых особенностей, формироватьэстетическиевкусыи идеалы. 

Формаорганизации:концертныепрограммы,хороваястудия,студиянародны

х инструментов. 

3.3.13.5. Информационная 

культура.3.3.13.5.1.Моипомощники –

словари. 

Цель:формированиепредставленийобучающихсяоразличныхвидахсовреме

нныхсловарей(например,словарирусскогоязыка,словарииностранныхслов,слова

рилитературоведческихтерминов,словарилингвистических терминов, 

мифологический, философский, психологический идругие–

повыборупедагога);знакомствосмалоизвестнымиобучающимся 

словарямирусскогоязыка:словарьобразцовогорусскогоударения,словарьтруднос

тейрусскогоязыка,словарьрусскихличныхимен,словарь-справочник 

«Прописная или строчная» и другие (по выбору педагога); 

совершенствованиенавыкапоисканеобходимойсправочнойинформацииспомощь

юкомпьютера(4класс). 

Формаорганизации:учебныйкурс–факультатив. 

3.3.13.6. Интеллектуальные марафоны. Возможные темы 

марафонов:3.3.13.6.1.ЗаповедникиРоссии. 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территорияхвРоссии,историивозникновениязаповедниковизаказников;воспитан

иеотношениякприродекаккценности;развитиеспособностиработатьвусловияхко

мандных соревнований. 
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Формаорганизации:мероприятия-экскурсии. 

3.3.13.6.2.Я–путешественник(Путешествуемпо России,миру). 

Цель: расширение знаний и представлений о географических 

объектах,формированиеуменийработатьсинформацией,представленнойнагеогра

фическойкарте;развитиенавыковработывусловияхкомандныхсоревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-

экскурсиисоревновательнойнаправленности. 

3.3.13.7. «Учениесувлечением!»: 

3.3.13.7.1. Читаювпоисках смысла. 

Цель:совершенствованиечитательскойграмотностиобучающихся,поддерж

каобучающихся,испытывающихзатруднениявдостижениипланируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным 

иметапредметнымрезультатом. 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

3.3.13.7.2.Легко липисатьбез ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности 

обучающихся,поддержкаобучающихся,испытывающихзатруднениявдостиж

ениипланируемых результатов,связанныхсправописанием. 

Формаорганизации:учебнаялаборатория; 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

3.4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы 

являетсяединымдляобразовательныхорганизаций. 

3.4.2. Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыреализуетсявр

амкахурочной ивнеурочнойдеятельности. 

3.4.3. Образовательныеорганизациивправенарядусфедеральнымкалендар

нымпланомвоспитательнойработыпроводитьиныемероприятиясогласнофедерал

ьнойрабочейпрограммевоспитания,поключевымнаправлениямвоспитанияидопо

лнительногообразованиядетей. 

3.4.4. Всемероприятиядолжныпроводитьсясучетомособенностейосновно

й образовательной программы, а также возрастных, физиологических 

ипсихоэмоциональныхособенностейобучающихся. 
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Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбесте

рроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности;10сентября: 

Международныйденьпамятижертвфашизма. 

Октябрь: 

1октября: Международный день пожилых людей; 

Международный деньмузыки; 

4 октября: День защиты 

животных;5 октября: Деньучителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: Деньотца. 

Ноябрь: 

4ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: ДеньМатери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: Деньдобровольца(волонтера) вРоссии; 

9декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации.Январь: 

25января: День российского студенчества; 

27января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау(Освенцима)– День памяти жертвХолокоста. 

Февраль: 
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2февраля: День разгрома советским и войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиО

течества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23февраля: Деньзащитника Отечества. 

Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией27 марта:Всемирныйденьтеатра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая:День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая:День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12июня: ДеньРоссии; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации;27 августа:День российского кино. 

 
Дополнительные требования: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(всентябре,октябре-по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-декабре-по4 

урокапо35 минуткаждый; январь-май -по 4урокапо 40 минуткаждый). 

Продолжительностьвыполнениядомашнихзаданийсоставляетво2-3классах -

1,5ч.,в4 классах-2ч. 

Сцельюпрофилактикипереутомлениявкалендарномучебномграфикепредусматр

ивается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30календарныхдней,летом—

неменее8недель.Дляпервоклассниковпредусмотреныдополнительныенедельные

каникулывсерединетретьейчетверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей—обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимойнедельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

проведениеучебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Долгоостровская средняя общеобразовательная школа" Батыревского 

муниципального округа Чувашской Республики языком обучения является 

русский язык. 

Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю
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щихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов РФ, государственных языковреспублик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качестваосвоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) 

или всегообъемаучебнойдисциплинызаучебныйгод (годовоеоценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

всоответствиискалендарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям.Предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются безотметочным и оцениваются 

«зачет»или«незачет»поитогамчетверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Долгоостровская средняя 

общеобразовательная школа" Батыревского муниципального округа Чувашской 

Республики. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО
	1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО.
	III.Содержательный раздел
	«Русский язык».
	2.1.2 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.3 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной
	2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
	2.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
	2.1.6 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.7 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.8.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.9 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.10 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету
	2.1.11 Федеральная рабочая программа по учебному предмету
	167. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)».

	осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. аб...
	168.4. Физическая культура. Модули по видам спорта.
	2.1.14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке».
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.
	2.3. Федеральная рабочая программа воспитания
	2.3.2. Целевой раздел.
	2.3.3. Содержательныйраздел
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	3.2. Федеральный календарный учебный график
	3.3. План внеурочной деятельности
	3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы

