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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ачерешкинская СШ»  (далее – ООП НОО, школа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», (далее — ФГОС НОО 2021 года) с Уставом школы  с 

учётом примерной ООП НОО, разработанной  Институтом стратегии 

развития образования Российской академии образования,  одобренной 

Решением Федерального учебно-методического объединения  (протокол 

ФУМО №  1/22 от 18.03.2022г.), инструктивных писем Министерства 

образования и науки Чеченской Республики и методических рекомендаций 

ГБУ ДПО «ИРО ЧР» по разработке учебного плана и методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций Чеченской Республики. 

Данная ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования в школе в рамках урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 года. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации ООП НОО обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО 2021 года. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО школы: 

      В основе реализации ООП НОО школы в соответствии с ФГОС НОО 

2021 года заложен системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– Переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– Ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– Признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– Учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития, через 

организацию внеурочной деятельности в школы. 

 

1.2. Общая характеристика ООП НОО 

 

ООП НОО школы является стратегическим документом, выполнение 
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которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона     

«Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно требованиям законодательных актов, на федеральном и 

региональном уровнях в том числе и требований ФГОС НОО 2021 года 

школа в соответствии с имеющимися возможностями определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста.  

При формировании содержания ООП НОО администрацией школы 

учитывалось соблюдение общего числа учебных часов, которое по ФГОС 

НОО 2021 года не может быть менее 2954 академических часов и более 

3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной                      

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Структура ООП НОО школы соответствует требованиям ФГОС НОО 

2021 года и включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой, составленного в зависимости от имеющихся условий 

школы. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого школой, - 20% от общего объема ООП 

НОО. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 

В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО 2021 года планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 
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2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе;  

 программы формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения, обучающимися программы начального общего 

образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражают требования ФГОС 

НОО 2021 года, передают специфику образовательной деятельности              

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО школы 

дают общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

В структуре планируемых результатов ООП НОО выделяются 

следующие группы: 

1. Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
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2. Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся по ООП НОО учтены формы и виды контроля, а также 

требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ, согласно рекомендациям Рособрнадзора.  

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

 

1.4.1. Общие положения 

 

Согласно требования пункта 30.3 ФГОС НОО 2021 года система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО школы отражает 

содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности и является частью системы оценки и управления 

качеством образования в школе в рамках оценочных процедур ВСОКО, а 

также служит основой при разработке школой локальных нормативных 

актов, регламентирующих вопросы: 

 системы оценки достижения планируемых результатов осовоения 

обучающимися образовательных рограмм по ФГОС; 

 форм, периодичности и порядка осуществления текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

предметам, не выносимым на ГИА; 
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 проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся школы; 

 порядка обучения по индивидуальному учебному плану; 

 портфолио (портфеля) достижений обучающихся школы и др. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

школе являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур и соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС НОО 2021 года; 

 оценка результатов деятельности школы как основа 

аккредитационных процедур и соответствие требованиям ФГОС НОО 2021 

года. 

Система оценивания в школе включает в себя 2 вида оценок:  

1. Внутренняя оценка, которая включает в себя: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг (диагностика) образовательных 

достижений в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(далее оценочные процедуры в рамках ВСОКО). 

2. Внешняя оценка, которая осуществляется через процедуры: 

 независимой оценки качества образования; 

 мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО 2021 года система оценки школы 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется   в   оценке   способности   обучающихся к решению 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме 
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при реализации рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий осуществить оценку предметных и метапредметных 

результатов осуществляется посредством использования фонда оценочных 

средств (далее – ФОС) к учебным предметам, курсам (в том числе 

внеурочной деятельности), учебным модулям (приложение № 3 к ООП НОО 

«Фонд оценочных средств по учебным предметам  ООП НОО)  и критерий 

оценивания достижения обучающимися планируемых результатов ООП НОО 

подробно прописанными в Положении школы о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися по ФГОС, критериях и 

нормах оценок по учебным предметам. 

Система оценки динамики учебных остижений обучающихся 

включает в себя следующие направления: текущий контроль; 

промежуточный контроль; итоговый контроль и итоговая оценка; оценка 

результатов деятельности. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются 

различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

интегрированные (комплексные) контрольные работы; тематические 

проверочные (контрольные) работы; проекты; практические работы; 

творческие работы; диагностические задания; самоанализ и самооценка.  

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут 

использоваться как в печатном, так и в электронном виде. За учителем-

предметником закрепляется право разработки контрольно-измерительных 

(тестовых, проверочных, контрольных и др. видов) заданий самостоятельно 
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или использовать разработанные ранее диагностические, проверочные 

материалы согласно положению школы о фонде оценочных средств.  

В рамках реализации внутренней системы оценки качества образования 

школы (далее – оценочные процедуры ВСОКО) оценка образовательных 

достижений, обучающихся учитывается также путем: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной и др. видами оценочных процедур, 

применяемых в школе) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

  использования возможности получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений посредством мониторинга 

динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий в рамках 

выполнения региональных диагностических работ, Всероссийских 

проверочных работ и иных диагностических работ, выполняющих 

обучающимися в рамках внешних оценочных процедур. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью  

определения сформированности: 
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1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и  оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 
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2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и  оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
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3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией школы в рамках оценочных процедур по 

плану ВСОКО. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольногого оценивания проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Инструментарий 

построен на межпредметной основе и включает диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 
НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается кажд ым учебным 

предметом обязательной части учебного плана ООП НОО. 

                                                                 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий». 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно -познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

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

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией        школы в ходе оценочных процедур 

в рамках ВСОКО по фондам оценончых средств, которые являются приложением 

к данной ООП НОО. 

Особенности оценки по каждому отдельному учебному предмету 

описаны в положении школы о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися образоваельных программ по ФГОС, 

критериях и нормах оценок по обязательным учебным предметам. 

 

Критерии оценки предметных результатов 

 

Критериями оценки образовательных результатов являются 
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требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по 

курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку на определенном уровне 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 

Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

 

Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов не подлежат 

итоговой оценке. 

Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Метапредметные результаты включают в себя способность 

использовать универсальные учебные действия, ключевые компетенции и 

межпредметные понятия в учебной, познавательной и социальной практике; 

умение самостоятельно планировать, осуществлять образовательную 

деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: комплексной работы, интегрированного зачета, 

защите индивидуального проекта и др. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Требования к построению проектно-

исследовательского процесс, формы организации проектной и чебно-

исследовательской деятельности, универсальные учебные действия в рамках 

выполнения индивидуального итогового проекта, процедура защиты проекта 

и критерии оценки содержания и оценки защиты проекта осуществляется 

согласно Положению школы о проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности обучающихся. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 
Организация оценочных процедур осуществляется на 

внутришкольном уровне: 

1)  посредством составления единого графика оценочных процедур  

школы, который утверждается ежегодно, как приложение к плану ВСОКО.  

В график оценочных процедур вносится следующая информация: 

сроки проведения оценочных процедур, предмет, вид оценочной процедуры, 

уровень (внутришкольные оценочные процедуры (ВОП), региональные 

диагностические работы (РДР), Всероссийские проверочные работы (ВПР).  

График оценочных процедур является эффективным способом 

планирования работы, позволяющий минимизировать нагрузку обучающихся 

при проведении оценочных процедур с учетом учебных периодов, а также 

перечня учебных предметов. 

2) Через оценку индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета согласно тематическому планированию - 

текущая оценка (формирующая и диагностическая) (далее – ТОП 

(текущая оценочная процедура). 

3) Через оценку динамики учебной и творческой активности 

обучающихся – портфолио (портфель достижений обучающихся). 

4) Через проведение промежуточной аттестации обучающихся 

согласно положению школы о формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по 

учебным предметам, не выносимым на ГИА и формам промежуточной 

аттестации, определенных учебным планом ООП НОО. 

5) Через проведение итоговой оценки обучающихся, которая 

является процедурой внутренней оценки школы и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой оценки по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Виды оценочных процедур:  

ТОП: устные и письменные опросы, практические работы, творческие  

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

рефлексия, листы продвижения и др. 

ВОП: входные контрольные работы (ВКР, КР), проверочные работы 

(ПР), помежуточные диагностические работы (ПДР, ДР), которые 
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выполняются всеми обучающимися в классе одновременно. Организатором 

данных процедур выступает администрация школы. 

РДР: проверочные работы, проводимые согласно расписанию 

региональных диагностических работ.  

ВПР: проверочные работы, проводимые согласно расписанию 

Всероссийских проверочных работ. 

Учитель-предметник в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рамках реализации рабочей программы учебного предмета 

проводит следующие виды оценочных процедур: текущие срезовые, текущие 

проверочные (диагностические) работы и проверочные работы по 

закреплению изученного материала, а также другие виды оценочных 

процедур, определенных рабочей программой учебного предмета и/или 

календарно-тематическим планированием. 

Оценочные процедуры включают в себя оценку уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценку уровня 

функциональной грамотности обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Содержание оценочных процедур: 

На внутришкольном уровне определяется контрольно-оценочными 

средствами учителей, демонстрационных версий КИМ и другими видами 

оценочных процедур (например, открытый банк ВПР, образцы и описания 

проверочных работ для проведения ВПР), согласно прописанным видам и 

формам в рабочей программе учебного предмета и/или в календарно-

тематическом планировании и фондом оценочных средств ООП НОО. 

На региональном уровне являются контрольно-измерительные 

материалы региональных диагностических работ 

На федеральном уровне являются контрольно-измерительные 

материалы Всероссийских проверочных работ. 

По мере возможности школа планирует при организации и содержании 

оценочных процедур использование цифровых конрольно-измерительных 

материалов, предлагаемых Академией Минпросвещения России и 

представляющих собой интерактивный формат традиционных заданий, 

интерактивные задания с использованием виртуальных инструментов, 

использование мультимедийных объектов в заданиях (работа с 

видеофайлами, аудиофайлами, работа со стимулятором) и др. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных курсов внеурочной деятельности 

 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО 2021 года рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей (далее – рабочие программы) формируются с 

учетом рабочей программы воспитания и включают в себя следующие 

пункты: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса, учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса, учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(далее – тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов).  

Согласно Положению школы, регламентирующему порядок разработки, 

согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие программы , 

рабочие программы школы оформляются согласно следующей структуре: 

- титульный лист,   

- пояснительная записка, 

-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  
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-тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

курсов внеурочной деятельности представлены в Приложениях 1 и 2 к ООП 

НОО МБОУ «ЭникалинскаяСШ» и соответствуют требованиям к структуре 

рабочих программ согласно требованиям ФГОС НОО 2021 года и 

Положению школы, регламентирующему вопросы разработки, принятия, 

утверждения и внесения ихзменений в рабочие программы.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части 

учебного плана: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык (чеченский) 

4. Литературное чтение на родном языке (чеченском) 

5. Иностранный язык (английский) 

6. Математика 

7. Окружающий мир  

8. Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по выбору 

родителей (законных представителей) 

9. Изобразительное искусство  

10. Музыка 

11. Технология 

12. Физическая культура 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

1. Рабочая программа элективного курса (4 классы) по развитию 

читательской грамотности (1 ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 
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1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности (1-4 классы) 

«Разговоры о важном» (1 ч. в неделю). 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности (2-4 классы) 

профориентационной направленности (1 ч. в неделю). 

3.       Рабочая программа курса внеурочной деятельности (1-4 классы) 

по формированию функциональной грамотности (1 ч. в неделю) 

4.       Рабочая программа по предметам (1-4 классы) (1ч. ) 

5.       Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы) (1ч. ) 

 

2.2. Общие подходы при формировании  

части, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть ООП НОО школы, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее-ЧФУОО), включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021 года по перечню, предоставляемому школой, 

составленному с учётом имеющихся возможностей школы на текущий 

учебный год. 

В соответствии с Положением школы о порядке разработки, 

утверждения и внесения изменений в основные общеобразовательные 

программы, ЧФУОО ежегодно по итогам согласования со всеми участниками 

образовательных отношений, предлагаемых вариантов рабочих программ в 

том числе и рабочих программ курсов внеурочной деятельности вносится в 

форме изменений и дополнений в ООП НОО через приказ директора.  

ЧФУОО, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений программ, методик, 

форм организации образовательной деятельности в рамках ООП НОО  

школы. 

 

2.3. Общие подходы при формировании внеурочной 

деятельности 

 

Основное содержание рабочих рограмм курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования определяется в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности по направлениям в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 года, с учётом рекомендаций 
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по формированию направлений курсов внеурочной деятельности в школе на 

федеральном и региональном уровнях.  

Внеурочная деятельность – учебная деятельность, организуемая 

согласно плану внеурочной деятельности в формах, отличных от классно -

урочной и направленна на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.  

Содержательное направление внеурочной деятельности выстраивается 

в соответстии с требованиями ФГОС НОО 2021 года и формируется с учетом 

письма Минпросвещения России от 05.04.2022 года № ТВ-1290/03. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ежегодно 

корректируются с учётом выбора участников образовательных отношений на 

начало учебного года из перечня, предлагаемого школой.  

На начало учебного года школа проводит согласование предлагаемого 

списка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с участниками 

образовательных отношений. По итогам согласования , администрацией 

школы в установленном порядке в зависимости от выбранных направлений и 

форм реализации внеурочной деятельности производится необходимая 

корректировка в организационном разделе ООП НОО и в приложениях к 

ООП НОО «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности». 

2.4. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

В ФГОС НОО 2021 года отмечается, что содержательной и 

критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 

2.4.1. Значение сформированных УУД для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 
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 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

  во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов, 

обучающихся; 

  в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

  в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося 

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования.  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3)     под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4)     построение учебного процесса с учётом реализации цели 
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формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития, 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.4.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Познавательные УУД ООП НОО школы представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним 

относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, 

в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио - 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.   

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
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обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 
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осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

 

2.4.3. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО 2021 года сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. Это 

не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно -

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, 

высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно -

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения» , которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной 

школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 
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работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021 года.  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании отражаются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

школы, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности;  

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школы, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
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образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 
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Пояснительная записка 

Программа МБОУ «АчерешкинскаяСШ»   разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение - Календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  , обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  » 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал МБОУ 

«АчерешкинскаяСШ»  - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»:  создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  : усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, го товность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
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просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
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1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
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ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
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экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
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российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«АчерешкинскаяСШ»   реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Школа работает в 

шестидневном режиме (1-4 классы –пятидневный).  

   Школа построена в 2007 году, расположена в центре села.  

   Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, 

нацеленные на получение качественного общего образования. Высокая 

социальная активность учащихся способствует развитию ученического 

самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и 

проведению различных мероприятий.  

Количество учащихся на 1 сентября 2022 года 52 учеников с 1-10 классы.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и района, экскурсионной и творческой деятельности.   

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - 

идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Управление воспитательным процессом 

осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.   

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития школы участвуют ученическое самоуправление.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 
деятельности играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, 

занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший 
интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску 

творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. 
Социально-педагогическая работа в МБОУ «АчерешкинскаяСШ»  ведется на 

уровне администрации школы, классных руководителей. Составление 
социальных паспортов в классах классными руководителями. Играет  

огромную роль оперативная и эффективная работа с обучающимися также 
способствует взаимодействию и информационному обмену классного 

руководителя и педагога-психолога, что позволяет комплексно и всесторонне 
работать с детьми. Контингент обучающихся, их семей разнообразен. 

Процент многодетных семей порядка 80 %, неполных семей 0 %.  

Обучающиеся с ОВЗ составляют 0 %. В школе сложились свои традиции, 
особенности учебно-воспитательного процесса – с ранних лет прививать 
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детям чувство единства, взаимопомощи, уважения к прошлому, патриотизм. 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад,  

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 
отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 
воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 
школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 
(законных представителей), работодателей, представителей учреждений 
культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 
стать существенным ресурсом воспитания. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 
составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники. 

 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и 
тематических активностей: «Неделя толерантности», «Неделя 

профориентации», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», КТД «Новогодний переполох». 

 День джигита. 

 День школьного самоуправления. 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздник Последнего звонка. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 

 Проведение общешкольных мероприятий в формате 

интерактивных форм, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно 
либо с помощью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые 
задания, предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого 

опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. 
Прекрасно дополняют данный формат различные тематические активности.  

 Программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 
(законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности: 

 Несогласованность действий различных субъектов 
образовательного процесса при осуществлении работы с неуспевающими 
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обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», 
невозможность планирования качественной профилактической и 

коррекционной работы. 
   Реализуемые инновационные, опережающие, перспективные 

воспитательные практики, определяющие «уникальность» школы: 

1. Создание при школе «Школьного краеведческого музея». В связи с 

введением Приказа № 333-П от 04.04.14г «О создании стажировочных 
площадок» Министерства образования и науки по теме «Проектная  и 

учебно-исследовательская деятельность на уроках» на педагогическом 
совете школы было поддержано предложение о создании школьного 

краеведческого музея на территории школы, а также это решение было 
поддержано единогласно на родительском собрании в школе.  Можно 

сделать вывод, что намеченный план создания школьного музея принес 
большую пользу в воспитании подрастающего поколения в духе 

уважения   семьи, школы, родного края; в формировании 
познавательного интереса к истории края, воспитания активности в 

решении познавательных, поисковых задач.  Работа в направлении 
патриотического воспитания учащихся во много раз активизировалась 

и совершенствовалась. Музей проводит экскурсии для учащихся нашей 
школы, родителей, учащихся других школ и жителей нашего района. 

2. На основании приказа министерства образования и науки в школе 

создан теотральный кружок.  Результаты «уникальности» их 
реализации в школе освещаются в сети интернет Instagram, telegram 

каналах.  
2.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МБОУ 

«АчерешкинскаяСШ» и практическая реализация целей и задач воспитания 

осуществляется в следующих соответствующих ФГОС инвариантных 

модулях:   

1. Основные школьные дела. 

2. Классное руководство. 

3. Урочная деятельность. 

4. Внеурочная деятельность.  

5. Внешкольные мероприятия. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

8. Самоуправление. 

9. Профилактика и безопасность. 

10.  Социальное партнёрство. 

11.  Профориентация (на уровнях основного общего и среднего общего 

образования). 

И в вариативных модулях: 
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12. Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 

поколения. 

13. Детские общественные объединения (волонтерство). 

14.  «Школьные музеи» 

15.  «Школьные спортивные клубы» 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала в МБОУ «Ачерешкинская 

СШ»  основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. П.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. Д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Классное руководство 

МБОУ «Ачерешкинская СШ»  осуществляет работу с классом через 

классного руководителя, организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. Главное предназначение классного 

руководителя – создать условия для становления личности ребёнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
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наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. Д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. П. 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала в МБОУ «Эникалинская СШ» 

уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Урочная деятельность прописана в тематическом плане программы 

воспитания. 

 

                                 Внеурочная деятельность  
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Реализация воспитательного потенциала в МБОУ «Ачерешкинская 
СШ»  внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся осуществляется преимущественно через: 
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализовываться, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего  

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

        - занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских коллективах, обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

Внеурочная деятельность в школе до лжна реализоваться по  пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 

На занятия внеурочной деятельностью д о л ж н о  отводиться 10часов в 

неделю на каждый класс.   

В нашей школе будут реализовываться на уровне: 

 

 

 начального общего образования- 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в неделю 

   Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

1-4 классы «Разговоры о важном» 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

2 

1,3,4     

классы 

В мире профессий 

Сто шагов в будущее 

1 
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   Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

1-4 классы «Основы функциональной 

грамотности» 

 

1 

 

1 

Занятия связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социо-культурных потребностей 

обучающихся 

1классы 

 

Занимательная 

математика, 

Развития речи 

Веселые старты 

2 

 

2 

2 

Занятия связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социо-культурных потребностей 

обучающихся 

2 классы Школа развития речи 

Веселые старты 

Интеллект 

2 

2 

2 

Занятия связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социо-культурных потребностей 

обучающихся 

3 классы Интеллект  

Веселые старты 

Клуб любителей чтения 

2 

2 

1 

Занятия связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социо-культурных потребностей 

обучающихся 

4 классы Клуб любителей чтения 

Интеллект  

Весёлые старты 

2 

2 

2 

 

 

 

Внеурочная деятельность прописана в тематическом плане программы 

воспитания. Ссылки на прогр. Курсов ВД 

Внешкольные мероприятия 

В МБОУ «Ачерешкинская СШ»   реализация воспитательного 

потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
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организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

_ внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, театр, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в МБОУ «Ачерешкинская СШ»  предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
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символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ, обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 



 
 

51 
 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать  для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся в МБОУ «ЭникалинскаяСШ» 

предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 
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общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в  МБОУ «ЭникалинскаяСШ»  предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МБОУ «Ачерешкинская СШ»  предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
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воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно -

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп, обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
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дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в 

МБОУ «Ачерешкинская СШ»   предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.  п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

в МБОУ «Ачерешкинская СШ»    предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 



 
 

55 
 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
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 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: 

«Билет в будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 
деятельности или в рамках дополнительного образования; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 
поколения Чеченской Республики. 

 
Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения 

является «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики». (утв. главой Чеченской 

Республики Р.А.Кадыровым 05.10.2021г. № 177). 

В Чеченской Республике ценностная шкала духовно-нравственного 
воспитания основана на трех постулатах – гражданственность 

(патриотизм), религиозные ценности и вайнахские адаты (обычаи и 
традиции народа). 

Использование в воспитании детей ценностных ориентиров, 

сформированности религиозной и межнациональной терпимости, 
патриотизма и приоритета   общечеловеческих ценностей   преимущественно 

будет осуществляться в рамках следующих видов и форм деятельности. 
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• формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных 
ценностей, гуманизма и патриотизма через проведение бесед, классных 

часов; 
• воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций 

народов Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской 
и мировой истории через проведение бесед, классных часов, тематических 

вечеров с приглашением родителей, представителей духовенства; 
• популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных 

ценностей через урочную и внеурочную деятельность;   
• знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта чеченской семьи через проведение бесед, 
классных часов, тематических вечеров; 

• знакомство с героическими страницами истории Чеченской Республики, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина через 
проведение бесед, классных часов, творческихконкурсов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко – патриотического содержания. 
 

Детские общественные объединения и волонтерство. 
 

Действующее на базе МБОУ «Ачерешкинская СШ»  детское 
общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения.  
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через следующие виды и формы деятельности. 
• утверждение и последовательная реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих  детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей ОО, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 
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• участие школьников в работе на прилегающей к МБОУ «Ачерешкинская 
СШ»  территории (работа в саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 
• организацию общественно полезных дел, дающих школьникам 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

организации, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в ОДО, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 
• рекрутинговые события, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников); 
Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников.  

В МБОУ «Ачерешкинская СШ» действуют следующие детские 

объединения: 

 

Название Класс                        Содержание деятельности 
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Юный 

друг 

полиции 

  4 Начальная военная допризывная подготовка, 

включающая в себя как физическое, так и 

интеллектуальное развитие учащихся; 

формирование правильных жизненных взглядов в 

различных аспектах. Повышение уровня 

теоретических знаний по законодательству у 

обучающихся; развитие у детей гражданственности 

и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, а также 

высокой дисциплинированности и ответственности. 

 
Школьные музеи 

 
В МБОУ «Ачерешкинская СШ»  реализуется модуль «Школьные 

музеи».  
Педагогический коллектив в работе создания музея ставит перед собой 

решение следующих задач: 
Воспитательные задачи: 

1.     Формирование уважения к семье, школе, родному городу, краю; 
2.     Формирование познавательного интереса к истории своего края,  

труженикам тыла, фронтовикам, учителям-ветеранам, выпускникам   
        школы и т.д. 

3.      Воспитание активности в решении познавательных, поисковых задач. 
 Образовательная задача: 

1.       Приобщение к самостоятельному выполнению заданий, к работе со 
справочной литературой, архивными документами школьного музея и других 
музеев. 

 
 

Развивающие задачи: 
1. Развитие устойчивого интереса к изучению истории своего родного 

края, развитие потребности в самообразовании; 
2. Развитие интеллектуальных способностей (память, мышление, воля,     

эмоции и т.д.); 
3. Развитие общеучебных умений (работа со справочной литературой,  

учебным пособием, газетой, архивными документами). 
Практические задачи: 

1.   Формирование коммуникативных умений и речевых навыков, 
позволяющих вести диалог и монолог, умение брать интервью; 
2.   Собрать, подготовить (отпечатать) материал об учителях-ветеранах 

педагогического труда, фронтовиках, тружениках тыла (Все материалы-
интервью, фотографии собраны в музее) - актив музея. 
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3.   Практиковать написание заметок в местные органы печати о работе 
школьных краеведов по изучению истории Родного края, о ветеранах ВОВ, 

тружениках тыла и знаменитых земляках. 

Деятельность Совета музея 
-  Создать команду учащихся, имеющих интересы к изучению истории 
родного края, школы. Поставить цель, развивать их творческую активность 

по направлениям, связанными  с поисковой работой. 
-  Проводить заседание Совета музея не реже одного раза в четверть с 

приглашением активистов из классов.  
-  Рекомендовать проводить планирование краеведческой работы в плане 
воспитательной работы с 1-го по 11-е классы. 

-  Поддерживать связь с советом ветеранов, школьной библиотекой. 
-  Принимать активное участие в школьных и внешкольных мероприятиях 

-  Организовать сбор материалов: (фотографий, воспоминания для 
оформления новых экспозиций в музее в новом учебном году, оформить 

стенды: « Учителя – ветераны», «Из истории сёл»,    « Ветераны – 
фронтовики»; «Ветераны – труженики тыла». 

-  Заполнить витрины документами и экспонатами по истории сельских 
поселений и истории школы. 

-   Своевременно заполнять «Книгу учёта», поступивших в музей экспонатов 
-   Заполнять журнал выдачи материалов музея учащимся, учителям для 

подготовки к урокам, классным часам, составления и написание проектов, 
студентам – выпускникам школы. 

-   Поручить ученикам сбор материалов из местных газет, связанных с 
краеведением: стихи местных поэтов; заметки о достижениях наших местных 
спортсменов, артистов; о развитии промышленности и сельского хозяйства и 

так далее (по желанию). 
 

 

 Школьные спортивные клубы 

В Плане внеурочной деятельности должна быть деятельность клуба 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-

массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации 

обучающихся на сохранение собственного здоровья, развитию интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 
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- организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно- оздоровительной направленности; 

- привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

обучающихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в   

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивных состязаниях. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МБОУ «Ачерешкинская СШ»  характерна 

стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное 

преподавание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием 

предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны, за 

последние годы в педагогическом коллективе наблюдается кадровое 

пополнение молодыми специалистами. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы МБОУ «Ачерешкинская СШ»  и имеющихся 

интересов у самих педагогов. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно-
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логической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспита-

тельной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся. 

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

 

Должность Кол-во Функционал 

 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР   

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по УВР  

НОО. 

 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 
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учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

Родительского комитета. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного спортивного 

клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

 

Педагог-  

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации         
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Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор, 

 куратор 

РДШ 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Классный  

руководитель 

12 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Учитель-

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Педагог -

организатор по 

ДНВ 

1 Организует работу с обучающимися по реализации 

ЕКДНВ. 

Советник по 

воспитанию (при 

введении 

должности) 

0 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

      Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Ачерешкинская 

СШ»  , в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания: 

 - программа развития МБОУ «Ачерешкинская СШ»   

 - годовой план работы МБОУ «Ачерешкинская СШ»  ;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «Ачерешкинская СШ».   

 3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе МБОУ «Ачерешкинская СШ»  с категориями 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, -  создаются особые условия: 

 

Категория Условия 
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Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 

ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогичес 

кое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
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психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся МБОУ «Ачерешкинская СШ»  

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 



 
 

67 
 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги - размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) группы обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в МБОУ 

«Ачерешкинская СШ»   воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Видами поощрений в Школе являются: 

 медаль «За особые успехи в учении»; 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 грамота (диплом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

 фотографирование на доску почета Школы, размещение информации 

на сайте Школы; 

 денежная премия; 

 памятный приз. 

-  Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования (далее – выпускники), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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- Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся, имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной 

олимпиаде регионального, федерального или международного 

уровня и имеющие оценку «5» по предмету по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в 

исследовательских, научных и научно-технических мероприятиях, а 

также имеющие оценку «5» по соответствующему предмету 

(предметам) по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в 

физкультурных или спортивных мероприятиях, а также имеющие 

оценку «5» по предмету «физическая культура» по итогам учебного 

года. 

-  Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся 

награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в Школе, школьных предметных олимпиадах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 окончание учебного года на «4» и «5». 

- Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых Школой; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в 

самоуправлении Школы, подготовке и реализации актуальных 

социальных проектов, практике и т. п.). 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса МБОУ «Ачерешкинская СШ»  

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ 

«Ачерешкинская СШ»   является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
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календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
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развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, которая реализуется через проведение профилактических бесед 

на нравственную тематику, встречи с представителями духовенства, 

мероприятия;  

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного музея; 

 укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-

массовой работы, в том числе и работу школьного спортивного клуба 

«Даймохк». 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
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рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления МБОУ «Ачерешкинская СШ».   

Результатом самоанализа воспитательной работы «Ачерешкинская СШ»  

 будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2022/23 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на 2023/24 учебный год 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  
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 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану ООП НОО 

 

 
Учебный план ООП НОО школы на текущий учебный год формируется 

в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных ФГОС НОО 

2021 года. 

При формировании учебного плана ООП НОО на 2022/2023 учебный 

год были использованы методические рекомендации по разработке учебного 

плана для общеобразовательных организаций Чеченской Республики, 

разработанные ГБУ ДПО «ИРО ЧР» (протокол Ученого совета № 3                 

от 28.04.2022г). 

Срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. 

 

Обязательная часть учебного плана ООП НОО реализуется через 

следующие предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

№  

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
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доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно - образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 
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– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений ООП НОО 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее - ЧФУОО) ООП НОО включает в себя учебные предметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору родителей (законных предмтавителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы. 
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Учебный план ООП НОО  

  

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество академических 

часов    в неделю / (год)  

Всего за 
весь  

период 

обучения  

Формы 

промежуточной 

аттестации  1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Количество учебных недель   33  34  34  34        

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ              

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4   5  5   4  18 (608)  
Контрольная 

работа  

Литературное 

чтение  
3  3  3  2  11 (371)  

Работа с 

текстом  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной 

(чеченский) язык  
3  3  3  3  12 (405)  

Контрольная 

работа  

Литературное 
чтение на родном  

(чеченском)  языке  

2  2   2   2   8 (270)  
Работа с 

текстом  

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский)  
0  1  1  1  3 (102)  

Контрольная 

работа  

Математика и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  16 (540)  

Контрольная 

работа  

Обществознание 

и 
естествознание 
("Окружающий  

мир")  

Окружающий мир  2   2   2   2   8 (270)  

Контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Модуль по 

выбору)  

0  0  0  1   1 (34)  

Контрольная 

работа  

Искусство  

Музыка  0,5   0,5   0,5   0,5   2 (67,5)  Тестирование  

Изобразительное 

искусство  
0,5   0,5   0,5   0,5   2 (67,5)  

Тестирование  

Технология   Технология  1  1  1  1  4 (135)  Тестирование  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
1  1  1  1  4 (135)  

Тестирование. 

Сдача норм 

ГТО. 

Итого часов в неделю  21  23  23  22  89 

(3005)  

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

ти дневной учебной неделе:  

0  0  0  1  1 (34)  
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Элективный  курс  «Чтение.  

Работа с текстом»  
0  0  0  1   1 (34)  

Итого предельно допустимая 

нагрузка        

при 5 дн. учебной неделе                   

(по СанПиН 1.2.3685-12   

(при 5-дневной учебной неделе в 1 
классе не более 21 часа,   

во 2-4 классах не более 23 часов):  

21   23  23   23   

  

 

90  
(3039)  

  

Курсы внеурочной деятельности  5   5   5   6   21  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и  

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно -исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,  

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 
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7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности2 

 

Часы внеурочной деятельности в школе используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско -

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием при 

планировании и организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания школы и календарным планом воспитательной работы.  

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования часы 

внеурочной деятельности в школе используются через реализацию 

трёхмодельного плана с преобладанием того или иного вида деятельности:  

 учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности;  

 с преобладанием педагогической поддержки обучающихся  и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

  с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

 

Содержательное наполнение трёхмодельного плана внеурочной деятельности 

школы и включает в себя: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение  

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание педагогической 

поддержки обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

                                                                 
2 Письмо Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/3 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС». 



 
 

80 
 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении языков обучения; 

специальные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в социальной коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Преобладание деятельности 

ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных 

актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных 

объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и 

т.п. 

 

 

Направления внеурочной деятельности ООП НОО, 
включенные в перечень для согласования с родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 
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Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы. 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 
интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 
создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 
способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 
интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 
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деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 
образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка 

обучения; 
специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 
коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

интересов и 
потребностей 

обучающихся в 

творческом и 
физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 
раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 
любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 
кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 
школьных музеев); 

занятия по Рабочей программе воспитания школы. 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 
социальных 

интересов и 

потребностей 
обучающихся, на 

педагогическое 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 
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сопровождение 
деятельности 

социально 

ориентированных 
ученических 

сообществ, детских 

общественных 
объединений, органов 

ученического 
самоуправления, на 

организацию 

совместно с 
обучающимися 

комплекса 

мероприятий 
воспитательной 

направленности 

благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских 
отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной 
организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

 

План внеурочной деятельности ООП НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности ООП НОО составлен с учетом Письма 

Минпросвещения России от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/3 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 

рамках обновленных ФГОС». 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется согласно 

расписанию внеурочной деятельности 1-4 классов в текущем учебном году. 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 
занятия 
патриотической, 

нравственной и 
экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

«Основы 

функциональной 
грамотности» 

 

Метапредметный 
кружок 

1 1  1  1  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 
профориентационных 

интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Кем быть» Игровой клуб 1 1  1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 
обучающихся 

«Грамотный 

читатель» 

Клуб 1 1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 

потребностей 
обучающихся в 

творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 

самореализации, 
раскрытии и развитии 

способностей и 
талантов 

«Школа 
мюзикла» 

 Музыкально-
театральная 
студия 

1 1  1 

«Подвижные 
игры» 

Секция   1 1 

Итого за неделю 5 5 5 6 

Итого за учебный год 165 170 170 204 

Итого за уровень образования  709 
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3.2. Календарный учебный график ООП НОО 

на 2022/2023 учебный год 

 

Календарный учебный график ООП НОО на 2022/2023 учебный год 

составлен в соответствии с методическими рекомендациями ГБУ «ИРО ЧР» 

к разработке календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год.  

1 класс: 
Дни недели/ 

неделя 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота Каникулы (дней) 

1 четверть 

1    1.09 2.09 3.09  

2 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09  

3 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09  

4 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09  

5 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 1.10  

6 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10  

7 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10  

8 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10  

9 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10  

10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 7 дней  

осенние каникулы 

2 четверть 

11 07.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11  

12 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11  

13 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11  

14 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12  

15 05.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12  

16 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  

17 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12  

18 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12  

19 02.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 11 дней  

зимние каникулы 

3 четверть 

20 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01  

21 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01  

22 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01  

23 30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02  

24 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02  

25 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 7 дней 

дополнительные 

каникулы 

26 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02  

27 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03  

28 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03  

29 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03  
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30 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03  

32 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04 9 дней  

весенние каникулы 

4 четверть 

33 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04  

34 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04  

35 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04  

36 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04  

37 01.05 02.05 3.05 4.05 5.05 6.05  

38 8.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05  

39 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05  

40 22.05 23.05 24.05   26.05  

41 25.05     27.05  

42  конец учебного года Итого 34 дня 

каникул 

 33 33 33 33 33 33  

 

В целях компенсации недостающихся дней, 25.05.2023 1 класс учится 

по расписанию понедельника. 

 

Начало учебного года -1.09.2022  

Конец учебного года: – 25.05.2023  

 

1-я четверть: 01.09.2022-28.10.2022 

2-я четверть: 07.11.2022-28.12.2022 

3-я четверть: 09.01.2023-24.03.2023 

4-я четверть: 03.04.2023- 25.05.2023  

 

Каникулы: 

осенние каникулы: 29.10.2022- 06.11.2022 

зимние каникулы: 29.12.2022-8.01.2023. 

дополнительные каникулы:20.02.2023-26.02.2023 

весенние каникулы: 25.03.2023-2.04.2023. 

летние каникулы: 26.05.2023-31.08.2023. 
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2-4 классы: 

дни 

недели/ 

неделя 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота Каникулы (дней) 

1 четверть 

1    1.09 2.09 3.09  

2 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09  

3 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09  

4 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09  

5 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 1.10  

6 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10  

7 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10  

8 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10  

9 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10  

10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 7 дней 
осенние каникулы  

2 четверть 

11 07.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11  

12 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11  

13 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11  

14 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12  

15 05.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12  

16 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  

17 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12  

18 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12  

19 02.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 14 дней 
зимние каникулы  

3 четверть 

20 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01  

21 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01  

22 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01  

23 30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02  

24 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02  

25 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02  

26 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02  

27 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03  

28 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03  

29 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03  

30 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 9 дней 
весенние каникулы 

32 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04  

4 четверть 

33 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04  

34 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04  

35 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04  

36 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04  
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37 01.05 02.05 3.05 4.05 5.05 6.05  

38 8.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05  

39 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05  

40 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05  

41 29.05 30.05 31.05   2.06  

42 1.06     3.06  

  конец учебного года 30 дней каникул 

 34 34 34 34 34 34  

 

 с 15 марта по 20 мая 2023 года -  ВПР  

 

Начало учебного года -1.09.2022. 

Конец учебного года: – 01.06.2023 при 5 –дневной учебной неделе. 

 

1-я четверть: 1.09.2022-28.10.2022 

2-я четверть: 07.11.2022-23.12.2023 

3-я четверть: 09.01.2023-24.03.2023 

4-я четверть: 3.04.2023- 01.06.2023 при 5 –дневной учебной неделе. 

 

Каникулы: 

осенние каникулы: 29.10.2022- 6.11.2022гг. 

зимние каникулы: 24.12.2022-8.01.2023гг. 

весенние каникулы: 25.03.2023-2.04.2023гг. 

летние каникулы: 02.06.2023-31.08.2023гг. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального 

общего образования проводится в период с 17 апреля по 12 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по учебным предметам и в 

форме определенными учебным планом ООП НОО.
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 на 2022/2023 учебный год 

 

     Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

разработан с учетом Примерной рабочей программой воспитания (одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 года       

№ 3/22) и имеет модульную структуру реализации мероприятий в календарном 

плане воспитательной работы.  

В целях соблюдения преемственности между ООП НОО и ООО по ФГОС 

НОО 2009 года и ФГОС ООО 2010 года, для рационального распределения 

мероприятий воспитательной направленности структура календарного плана 

воспитательной работы отражает описание видов, форм и содержания 

воспитательной деятельности по модулям. Модуль является частью рабочей 

программы воспитания. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и др.).  

Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего 

образования включен в календарный план воспитательной работы школы и 

является приложением к Рабочей программе воспитания «Ачерешкинская СШ»   
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Календарный план воспитательной работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Ачерешкинская СШ»   
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год. 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 

1. Основные школьные дела 
 

1 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А-Х. А.Кадырова:  

-конкурс рисунков;  
-конкурс чтецов;  
-спортивные соревнования «Веселые старты»;  

-беседы 

1-4 23.08.2022г. Зам. директора по 

ВР, педагог- 
организатор ДНВ, 

ОДД, учителя 
физической 
культуры, кл. 

руководители. 

2 День знаний. Торжественная линейка 1-4 01.09.2022г. Зам. директора по 
ВР. 

3 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

чеченской женщины:  
-конкурс рисунков, поздравительных 
открыток;  

-конкурс чтецов;  
-беседы, классные часы 

1-4 06.09.2022г. ОДД, учителя 

чеченского языка, 
классные 
руководители. 

4 День пожилого человека 1-4 1октября Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 
кл. руководители, 

ОДД, соц.педагог, 
психолог 

5 Международный день учителя., День 

молодежи. День рожденье Главы ЧР 
Р.А.Кадырова. 

1-4 5.10.2022г Зам. директора по 

ВР, ОДД, кл. 
руководители. 

6 Праздник Осени 1-4 Сентябрь-

ноябрь 

Зам директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 
кл. руководители, 

ОДД 

7 День народного единства. 1-4 Ноябрь  Зам. директора по 
ВР, ОДД, педагог-

организатор ДНВ, 
кл.руководители. 

8 Международный День 

толерантности.  

1-4 16.11.2022г. Зам.директора по ВР, 

ОДД, педагог-
организатор ДНВ, 
кл.руководители. 

9 День Матери 1-4 Ноябрь Зам. директора по 
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ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
кл. руководители, 

ОДД 

10 Всемирный день борьбы против СПИДа 1-4 Декабрь Соц.педагог, 
психолог, педагог-

организатор ДНВ, 
кл. руководители, 
ОДД 

11 День инвалидов 1-4 Декабрь Соц.педагог, 

психолог, педагог-
организатор ДНВ, 

кл. руководители, 
ОДД 

12 День неизвестного солдата 1-4 Декабрь Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории, кл. 

руководители, ОДД 

13 День героев Отечества 1-4 Декабрь Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории, кл. 
руководители, ОДД 

14 Международный день прав человека 1-4 10 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

учитель 
обществознания, кл. 
руководители, ОДД 

15 День Конституции России 1-4 12декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

учитель истории, кл. 
руководители, ОДД 

16 Новый год 1-4 Декабрь Администрация 
школы, классные 

руководители 

17 День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

1-4 27 Январь  Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории, кл. 

руководители, ОДД 

18 По афганским дорогам. День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-4 10.02.2023г. Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

учитель истории, кл. 
руководители, ОДД 

19 Международный день родного языка 1-4 21 февраля Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-
организатор ДНВ, 
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учителя чеченского 

и русского языка, 
кл.руководители, 

ОДД. 

20 День защитника Отечества 
Спортивные состязания 

(23 февраля). 

1-4 Февраль  Зам. директора по 
ВР, ОДД, педагог-

организатор ДНВ,  
учителя физической 
культуры, 

кл. руководители 

21 День джигита 1-4 Март  Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
кл.руководители, 
ОДД 

22 Международный женский день 

(8 марта). 

1-4 Март  Зам..  директора по 

ВР, ОДД, педагог-
организатор ДНВ, 

кл. руководители 

23 День Конституции Чеченской Республики 1-4 Март  Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории и 
обществознания, кл. 

руководители, ОДД 

24 День здоровья 1-4 Март  Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель физической 
культуры, кл. 

руководители, ОДД 

25 День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 Апрель  Зам. директора по 
ВР,  

кл. руководители, 
учителя-
предметники 

26 День Мира – отмена КТО 1-4 Апрель   Зам.директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

учителя истории, кл. 
руководители, ОДД 

27 День чеченского языка 1-4 Апрель  Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 
учителя чеченского 

языка, кл. 
руководители, ОДД. 

28 Неделя добра 1-4 Апрель  Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 
кл. руководители, 
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ОДД 

29 День Весны и Труда 1-4 Май  Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

кл. руководители, 
ОДД 

30 День Победы. Проект «Наследники Великой 

Победы», 
«Календарь Победы» 

1-4 Май  Зам.директора по ВР, 

ОДД, учителя 
истории, педагог-
организатор ДНВ, 

кл.руководители. 

31 День Памяти и скорби Первого президента, 
Героя России А-Х. Кадырова. 

1-4 Май  ОДД, педагог-
организатор ДНВ,, 

Кл.руководители. 

32 Праздник «Последний звонок» 1,4 Май  Заместитель 
директора  

по ВР, ОДД, педагог-
организатор ДНВ, 
кл.руководители. 

33 Всемирный день защиты детей 1-4 июнь Психолог, 

соц.педагог, зам. 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
ДНВ, 
кл.руководители, 

ОДД 

34 День России 1-4 июнь Зам.директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
кл.руководители, 
ОДД 

35 Благотворительные акции 1-4 Сентябрь–май Психолог, 
соц.педагог, зам. 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
ДНВ, 
кл.руководители, 

ОДД 

2. Классное руководство 
 

1 Подготовка к началу 2022-2023 учебного года. 

Изучение личных дел обучающихся, 
собеседование с учителями - предметниками, 
медицинским работником школы 

1-4 Август-

Сентябрь  

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители. 

2 

Классные коллективные творческие дела 

1-4 Согласно 

планам ВР и  
кл.руководите

лей 

Кл. руководители, 

родительские 
комитеты 

3 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

1-4 Согласно 

плану модуля 

Кл. руководители, 

родительский 
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необходимой помощи детям в их подготовке «Основные 

школьные 
дела» 

комитет 

4 Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 
характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 
деятельности в классном коллективе с 
помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 
деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся 

1-4 

В течение 
учебного года 

Кл. руководители, 
соц. педагог, 
педагог-психолог 

5 
Адаптация пятиклассников 

1-4 
Сентябрь 

Кл. руководители, 
педагог-психолог 

6 Формирование традиций в классном 
коллективе: «День именинника», праздничные 

концерты ко Дню чеченской женщины, Дню 
Матери, Дню джигита, Дню защитника 

Отечества, , 8 Марта 

1-4 

В течение года 
Классные 
руководители 

7 Установление позитивных отношений с 
другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение общешкольных дел) 

1-4 
В течение года 

Классные 
руководители 

8 Коррекция поведения ребенка через беседы с 
ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися 

класса 

1-4 
По 

необходимости 
Классные 
руководители 

9 Внеклассное мероприятие «Мы теперь не 
просто дети, мы теперь ученики» 

1 1.09.2022 
Классные 
руководители 

10  Открытое мероприятие «В гостях у 

Светофорчика» 
1-4 

Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

11 Открытое мероприятие «Мы не одни в этом 
мире»  (ко Дню толерантности) 

1-4 
Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

12 
Внеклассное мероприятие ко Дню Матери 

1-4 Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

13 Открытое мероприятие «Тепло сердец для 
милых мам» 

1-4 Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

14 Открытое мероприятие ко Дню депортации и 

восстановления ЧИАССР  
3-4 

Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

15 Внеклассное мероприятие по ПДД «Нас ждут 
дома» 

1-4 
Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

16 Открытое мероприятие «Наши маленькие 
защитники» 

1-2 
Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

17 Общешкольное мероприятие «Защитники 
Отечества»  

3-4 
Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

18 8 марта – день чудесный. Открытое 
мероприятие «Великое слово – Мама!» 

1-4 Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

19 Внеклассное мероприятие «Береги здоровье 

смолоду»   
1-4 

Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

20 Внеклассное мероприятие ко Дню 
Космонавтики  «Космос – это мы» 

1-4 Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

21 Общешкольное мероприятие ко Дню Мира в 1-4 Согласно    Классные 
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ЧР «Пусть всегда будет Мир!» плана руководители 

22 Общешкольное мероприятие «Нохчийн мотт, 

бекалахь даимна» 
1-4 

Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

23 Мероприятие, посвященное празднику 
Победы «Спасибо Вам седые ветераны, 
грудью защитившие весну!» 

1-4 Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

24 
Внеклассное мероприятие «Я и моя семья» 

1-4 Согласно    

плана 

Классные 

руководители 

25 Внеклассное мероприятие «Вот и стали мы на 
год взрослее» 

1 
Согласно    
плана 

Классные 
руководители 

26 Журнал инструктажа учащихся  по ТБ во время 

проведения экскурсий и  
других внеклассных и внешкольных  

мероприятий 

1-4 Согласно    

плана 

Зам. директора по 

ВР, 
учитель ОБЖ 

27  Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за прошедший 
год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 
целей и задач на следующий учебный 

год. 
 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся на 
осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 
информационно-аналитического отчёта 
по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 
воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 По плану зам. 
дир.по ВР 

Зам. директора по 
ВР,  
УВР, ИКТ 

 

28 Проверка дневников учащихся  по  

классам и параллелям с  
последующим анализом  

состояния документа 

2-4 В  течение 

учебного  года 

Зам. директора по 

УВР,  
ВР, кл. 

руководители,   
 

29 Участие классных руководителей в 
профессиональных конкурсах в рамках  

«Воспитать человека», «Лучший классный 
руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

1-4 В  течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР,  

МР. 
 

3. Урочная деятельность 
 

1 
Правила учебных кабинетов 

1-4 
Сентябрь 

Учителя-

предметники 

2 
Уроки, занятия-экскурсии, уроки в театре, 
уроки в музее, уроки в библиотеке 

1-4 В течение года 

Учителя-
предметники, 
зам.директора по 

УВР, ВР 

3 Организация предметных олимпиады по 
материалам платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник education.yandex.ru 

1-4 
В течение года 

Учителя-
предметники, кл. 

руководители 

4 Киноуроки в рамках Всероссийского проекта 1-4 В течение года Классные 
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«Киноуроки в школах мира» руководители 

5 Посещение и анализ уроков для выявления 
выбора методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие на 

личность обучающегося  

1-4 

В течение года 
Зам.директора по 
УВР 

 Сентябрь 

1 Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка на 
уроке русского языка) 

1-4 08.09 Учителя русского 
языка и литературы, 
зам. директора по 

УВР, ВР 

 Октябрь 

2 Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче. 

1-4 Октябрь  Зам. директора по 
УВР 
кл.руководители, 

учитель физики. 

3 Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках музыки) 

1-4 03.10  Учителя музыки, 

зам.директора по 
УВР, ВР 

4 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 
(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 10.10 Учителя русского 

языка и литературы, 
зам.директора по 

УВР 

5 Уроки-турниры, посвященные Всемирному 
дню математики 

1-4 14.10  Учителя 
математики, 

зам.директора по 
УВР 

6 Международный день школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

1-4 25.10 Учителя русского 
языка и литературы, 
педагог-

библиотекарь, зам. 
директора по УВР, 

ВР 

7 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина, русского живописца 

(информационная минутка на уроках ИЗО) 

1-4 26.10 Учитель ИЗО, зам. 
директора по УВР, 

ВР 

 Ноябрь 

8 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

1-4 03.11 Учителя русского 

языка и литературы, 
педагог- 

библиотекарь,зам. 
директора по УВР 

9 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(06.11) (информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 07.11 Учителя русского 

языка и литературы, 
зам. директора по 

УВР 

 Декабрь 

10 Международный день художника 

(информационная минутка на уроках ИЗО) 

1-4 8.12 Учитель ИЗО,  

зам.директора по 
УВР 

11 190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла Михайловича 

1-4 27.12 Учитель ИЗО,  
зам.директора по 
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Третьякова (информационная минутка на 
уроках ИЗО) 

УВР 

 Январь 

12 День памяти жертв Холокоста 
(информационная минутка на уроках истории) 

1-4 27.01 Учителя истории, 
зам.директора по 

УВР 

 Февраль 

13 Интерактивные уроки родного русского языка 
к Международному дню родного языка 

1-4 21.02 Учителя русского 
языка и литературы, 
зам.директора по 

УВР 

 Март 

14 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках 
литературы) 

1-4 03.03 Учителя русского 
языка и литературы, 
зам.директора по 

УВР 

15 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 
СССР Сергея Владимировича Михалкова 
(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 13.03 Учителя русского 

языка и литературы, 
зам.директора по 
УВР 

16 Неделя математики 1-4 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель МО 
зам.директора по МР 

17 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель МО 
зам.директора по МР 

 Апрель 

18 150 лет со дня рождения композитора и 
пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная минутка на уроках 
музыки) 

1-4 03.04 Учитель музыки 
зам.директора по 

УВР 

19 200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга Александра 
Николаевича Островского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1-4 12.04 Учителя русского 
языка и литературы, 
зам.директора по 

УВР 

20 Всемирный день Земли (информационная 

минутка на уроках географии, экологии) 

1-4 22.04 Учителя географии и 

биологии, зам. 
директора по УВР 

21 День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 
уроках истории и обществознания) 

1-4 22.05 Учителя истории и 

обществознания, 
зам.директора по 

УВР 

22 День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1-4 24.05 Учителя русского 
языка. 

зам.директора по 
УВР 

4. Внеурочная деятельность 
 

1 Классный час «Разговоры о важном» 1-4 В  течение Зам. директора по 
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учебного года ВР 

2 Профориентация «Формирование финансовой 
грамотности» 

1-4 В  течение 
учебного  года 

Зам. директора по 
УВР 

3 Функциональная грамотность 1-4 В  течение 
учебного   

года 

Зам. директора по 
УВР 

4 Занятия связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социо-культурных 
потребностей обучающихся 

1-11 В  течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

5 Занятия связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социо-культурных 
потребностей обучающихся 

1-11 В  течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

5. Внешкольные мероприятия 
 

1 Участие в спортивных соревнованиях 

районного и городского уровней 

2-4 В течение года  Учитель ФК, 

классные 
руководители 

2 Экскурсия по достопримечательностям города 

Грозный 

1-4 По плану Кл.руководители 

3 Участие в литературном конкурсе «Живая 
классика» 

3-4 Февраль, март Педагог-
библиотекарь, 
учитель литературы 

4 Мероприятие «День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом». 

1-4 По плану Зам. директора  

по ВР, ОДД, педагог-
организатор ДНВ, 

кл.руководители. 

5 Общешкольное мероприятие «День 
Республики». 

1-4 По плану Зам. директора  
по ВР, ОДД, педагог-

организатор ДНВ, 
кл.руководители. 

6 Акция «День защиты животных» 1-4 По плану Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

педагог-организатор 
ДНВ, ОДД, учителя-

предметники 

7 Конкурс рисунков «День отца». 1-4 Третье воскр. 
октября 

Учитель ИЗО. 

8 Мероприятие «Битва за Москву, 
Международный день добровольцев». 

 

4 05.12.2022г. Зам.директора по ВР, 
ОДД, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории, 

кл.руководители. 

9 Мероприятие «День Александра Невского». 3-4 06.12.2022г. Зам. директора  
по ВР, ОДД, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории,  
кл.руководители. 

10 Акция «День спасателя». 1-4 27.12.2022г. Педагог-психолог, 

соц. педагог, педагог-
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организатор ДНВ, 

ОДД. 

11 Мероприятие «День русской науки». 1-4 08.02.2022г. Учителя-
предметники.  

12 Мероприятие «День воссоединения Крыма с 

Россией». 

1-4 18.03.2022г. Зам. директора  

по ВР, ОДД, педагог-
организатор ДНВ, 

учитель истории,  
кл.руководители. 

13 Акция «День эколога». 1-4 05.06.2022г. Учителя биологии и 
географии. 

14 Конкурс  рисунков «День России».  
 

1-4 12.06.2022г. Учитель ИЗО, ОДД 

15 Мероприятие «День Государственного флага 
Российской Федерации». 

1-4 22.08.2022г. Учителя истории. 

16 Мероприятие «День воинской славы России».   1-4 23.08.2022г. Учителя истории  

и обществознания. 

17 Мероприятие «День рождение  Первого 
президента, Героя России А-Х. Кадырова». 

1-4 23.08.2022г. Зам.директора по ВР, 
ОДД, педагог-

организатор ДНВ, 
учитель истории,  

кл.руководители. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
 

1 Оформление школы государственной 

символикой: герб, флаг, гимн 

1-4 В течение 

 года 

Зам.директора по ВР,  

АХЧ. 

2 Оформление классных уголков, уголков 
здоровья, уголков ПДД. профориентации 

1-4 Сентябрь  Зам.директора по  
ВР, 
 кл. руководители  

3 Оформление классных кабинетов и рекреаций, 

тематическими стендами. 

1-4 По мере 

необходимост
и 

Зам.директора по  

ВР, 
 кл. руководители  

4 Оформление выставок: рисунков, плакатов и 

поделок в рекреациях школы 

1-4 В течение 

 года 

ОДД, ШУС, кл. 

руководители. 

5 Выставка фоторабот обучающихся,  
стендовая презентация  

1-4 В течение  
года 

ОДД, ШУС, кл. 
руководители. 

6 Участие в акциях «Добрые дела», «Наш 

чистый  двор», Акция  «Тропы здоровья» 

1-4 В течение года ОДД, ШУС, кл. 

руководители. 

7 Оформление  классов  к школьным 
календарным событиям (День знаний, Новый 
год, День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы. 

1-4 В течение года ОДД, ШУС, кл. 
руководители. 

8 Фотоотчеты об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 
встречах с интересными людьми, 

информационные стенды. 

1-4 В течение года Администрация 
школы, ОДД, ШУС, 

кл. руководители. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

 На групповом уровне 
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1 Общешкольное родительское собрание на 

тему: «Семья и школа: взгляд в одном 
направлении». Выборы родительского 

комитета и Управляющего Совета школы 

1-4 
 
 

Август 

 

 
Администрация 

школы 

2 
Планирование работы на год всех субъектов 
образования, включенных в систему работы с 

родителями. 

1-4 
 

Август 

Администрация 
школы, председатель 

родительского 
комитета 

3 Организация льготного бесплатного  
горяч его питания для детей-сирот и детей, 

сотрудников погибших при исполнении 
служебного долга Мероприятия, 

направленные на формирование 
компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 
Совета родителей школы; 

формирование общешкольного родительского 
комитета; 

1-4 Сентябрь  Соц.педагог, педагог-
психолог, зам. 

директора по 
ВР,УВР, 

кл.руководители  

4 
Встречи с представителями родительских 

комитетов классов по вопросам воспитания 
правовой культуры с приглашением 

инспектора ОПДН 

1-4 

Октябрь, 
апрель 

Соц.педагог, педагог-
психолог, зам. 

директора по ВР, 
УВР, педагог-

организатор ДНВ, 
кл.руководители  

5 

Общешкольное собрание по теме: «Роль 
семьи в формировании здорового образа 

жизни школьника» с приглашением 
медицинских работников 

1-4 

Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 
председатель 
родительского 

комитета, педагог-
психолог, 

соц.педагог. 

6 
Родительский всеобуч по вопросам 
профилактики правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей в школе и дома с 
приглашением инспектора ГИБДД, ПДН 

1-4 

Сентябрь, 

март 

Соц.педагог, педагог-
психолог, зам. 
директора по ВР, 

УВР, педагог-
организатор ДНВ, 

кл.руководители  

7 Участие родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и классных творчески х 
мероприятий, акций, экскурсий 

1-4 
В течение 

года, по плану 
Родительский 
комитет 

8 Изготовление и распространение социальной 

рекламы для родителей по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 

суицида, буклетов по соблюдению ПДД 

1-4 
Сентябрь, 

декабрь, март, 
май 

Педагог-

организатор, 
социальный педагог, 

педагог-психолог. 

9 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 

1-4 

Один раз в 

триместр 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, педагог- 
психолог, педагог-
организатор ДНВ 

10 Проведение «Дня открытых дверей» для 1-4 По плану Заместители 
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родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

школы директора по УВР, 

ВР. 

11 Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 
 О формировании здорового образа 

жизни 
 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 
подростков 

О родительском контроле  за поведением 
несовершеннолетних 

1-4 В  течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, кл. 
руководители. 

12 Контроль работы  классных  и общешкольного  
родительских комитетов. 

1-4 В  течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 

ВР,  классные 
руководители. 

13 Работа родительских комитетов классов и 

школы: 
 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской общественности  
 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 
общей темой «Семья и законы» 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

1-4 В  течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 
ВР,  классные 
руководители. 

 На индивидуальном уровне 
1 Беседы и консультации по проблемам 

обучения и решения острых конфликтных 

ситуаций 

1-4 
По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 
Правовой всеобуч для родителей детей 

«группы риска» 

1-4 
По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 Участие родителей в педагогических 

консилиумах, проектах, круглых столах 

1-4 Один раз в 

четверть 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

4 Посещение семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

5 Родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе 

1-4 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

кл.руководители 

6 Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации по подготовке выпускников к 

экзаменам через систему индивидуальных 

бесед с психологом и общешкольных 

родительских собраний 

1-4 В течение 

года, по плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

психолог, 

председатель 

родительского 
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комитета 

8. Самоуправление 
 

1 
Формирование активов класса 

1-4 1-я неделя                     
сентября 

Зам.директора по 
ВР, ОДД 

2 
Участие в ключевых делах школы 

1-4 
В течение года 

Зам.директора по 
ВР, ОДД, 

кл.руководители 

3 Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 В  течение 
учебного года 

ОДД, учителя 
предметники 

9. Профилактика и безопасность 
 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Месячник по ПДД 
«Внимание – дети!» 

1-4 Сентябрь Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

2 
Неделя безопасности  

1-4 
20-24.09 

ОДД, учит. ОБЖ, 
кл.рук 

3 Цикл кл.часов «Мы идем в школу». Рассказ о 
микрорайоне, в котором находится школа. Мы 

переходим дорогу. Наиболее безопасный путь 
– самый лучший. Где и как надо переходить 

дорогу? 

1-4 Сентябрь Кл. рук. 1-4 классов 

4 Внеклассное мероприятие «Осторожно на 
дороге» 

1-4 22.09 Кл.рук. 1-4 классов 

5 Агитационная работа по ПДД «Безопасная 

дорога в школу» 
1-4 24.09.21 ОДД, ЮК 

6 Классный час «Знаки ПДД». 1-4 Октябрь Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

7 Классный час «Правила, цена которым 
жизнь». 

1-4 Ноябрь Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

8 Акция «Зима прекрасна, когда безопасна!» 1-4 Декабрь Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

9 Профилактическая акция «Детское кресло – 
забота о детях» 

1-4 Январь Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

10 Акция «На одежде светлячок – безопасный 

маячок» 

1-4 Февраль Учитель ОБЖ, 

 кл. руководители 

11 Акция «Весенние каникулы без ДДП» 1-4 Март Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

12 Акция «На дороге дети – они в приоритете» 1-4 Апрель Учитель ОБЖ, 

 кл. руководители 

13 Акция «Внимание, дети!» 1-4 Май Учитель ОБЖ, 
 кл. руководители 

 Профилактика терроризма и экстремизма 
1 Цикл мероприятий, посвященных, 

Международному дню солидарности в борьбе 
с терроризмом: 

-беседы, классные часы; 
-акции «Нет – терроризму!» 

2-4 2-3 сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

ОДД, классные 
руководители. 

2 Цикл мероприятий, посвященных 16 апреля – 1-4 10-16 апреля Зам. директора по 
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Дню Мира – отмены КТО: 

-торжественная линейка 
-беседы, классные часы; 

-конкурс стихов. 
-спортивные соревнования, флэш-мобы 

ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
соц.педагог, 

классные 
руководители. 

3 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 
дню защиты детей (флэш-мобы, экскурсии) 

1-4 

1 июня 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, ОДД, 
классные 
руководители. 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявление и устранению причин, способствующих суицидам 
несовершеннолетних 

7 Организация совместной работы  с 

сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних (ПДН) по профилактике 

правонарушений. 

1-4 

В течение года   
Зам.дир. по ВР, 
соц.педагог  

8 Составление банка данных на детей по 
социальному статусу. 

1-4 
Сентябрь  Соц.педагог, кл. рук 

9 Выявление и учет несовершеннолетних 6-15 

лет, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия  

1-4 До 1.10.22 г. и 

по мере 
необходимости 

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, кл. рук  

10 Организация работы по выявлению и учету 
семей, находящихся в социально-опасном 

положении  и невыполняющими обязанности 
по воспитанию, обучению и содержанию 

своих несовершеннолетних детей (банк 
данных). 

1-4 

Постоянно Соц. педагог 

11  Проведение спортивных олимпиад, 

спартакиад, конкурсов. 

2-4 
В течение года   

Учитель физ. 

культуры 

12 Психологические классные часы и 
беседы:«Как научиться жить без драки» (3 кл) 
«Я – уникальная и неповторимая личность» 

(3-4 кл, цель: формирование позитивного 
отношения к другим людям (толерантности), 

«Мир глазами агрессивного человека»  

3-4 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

13 Посещение семей,   находящихся в социально 
опасном положении, с целью обследования 
материально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних 

1-4 
Весь период 
 

Соц.педагог 

15 Проведение лекций и бесед по духовно-
нравственному воспитанию  подрастающего 

поколения с привлечением представителей 
духовенства и педагогов по ДНВ 

1-4 

Постоянно 
Педагог-организатор 

ДНВ  

16 Организация диагностирования и 

консультирования детей, поддержка 
родителей с целью оказания экстренной 
помощи. 

 

1-4 

Ежедневно  
по мере 
необходимости 

Психолог  

17 Индивидуальная работа с обучающимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

1-4 В течение года Педагог-психолог; 
социальный педагог 

18 Организации оздоровления детей-сирот и их 1-4 Май-август Зам. директора по 
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занятости в летний период ВР, соц.педагог, 

ОДД, кл. 
руководители 

10. Социальное партнерство 
 

1 Экскурсия 
«Летний час в библиотеке» 

1-4 Июнь-август Педагог- 
библиотекарь  

2 Фестиваль-конкурс «Из страниц семейного 

альбома» 

1-4 1- 20 октября Педагог- 

библиотекарь  

3 Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 7-14 февраля Педагог- 
библиотекарь  

4 Литературный флешмоб 1-4 1-30 

апреля 

Педагог- 

библиотекарь  

5 Театры им. Х.Нурадилова, М.Лермонтова, 
ДЮЦ – посещение спектаклей в рамках 

проекта «Культурная среда» 

1-4 По графику 
постановок. 

Зам. директора по 
ВР, ОДД, кл. 

руководители 

6 Детские лагеря отдыха по ЧР – организация 
отдыха детей 

1-4 По мере 
поступления 
мест 

Зам. директора по 
ВР, ОДД, кл. 
руководители 

11. Профориентация 
 

1 
Разработка методических рекомендаций для 

классных руководителей по планированию 
профориентационной работы с учащимися 
различных возрастных групп 

 

 
1-4 

 

 
Сентябрь 

 
 

Зам.директора по 
УВР, педагог-

психолог 

2 Учет индивидуальных (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети с 
ОВЗ, одаренные дети сотрудников, погибших 

при исполнении служебного долга и другие 
категории) и возрастных особенностей в 

профориентации и адаптации обучающихся 

 

 
1-4 

1 и 2-е 

полугодие 

Зам. директора по 
УВР, ВР, педагог-

психолог, соц. 
педагог, кл. 
руководители 

3 Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

 
 

1-4 

В  течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР, ВР, учителя 
предметники, 

кл.руководители 

4 
Организация праздника «Ярмарка профессий» 1-4 Январь 

Кл. руководитель, 
педагог-психолог 

5 Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

1-4 Третья  неделя 

октября 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

 12. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 
1 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

рождения Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России А-Х. А.Кадырова: 
- классные часы, беседы; 

-конкурс чтецов; 
-спортивные соревнования. 

1-4 

Август  

Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
учителя физической 

культуры, кл. 
руководители. 

2 Беседы, посвященные Дню Ашура 1-4 Август Педагог ДНВ 
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3 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

рождения пророка Мухаммада(с.а.в.): 
-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 
-конкурс на знания паспорта пророка 
Мухаммада (с.а.в.); 

-беседы, классные часы. 
-посещение святых мест, зияртов 

1-4 

1-10 октября 

Педагог-организатор 

ДНВ, 
кл.руководители 

4 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

почитания и памяти Кунта - Хаджи Кишиева 
-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 
-беседы, классные часы 
- посещение святых мест, зияртов 

1-4 

 
Декабрь-

январь 

Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
кл. руководители. 

5 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 
восстановления государственности ЧИАССР 

1-4 

Декабрь-
январь 

Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор ДНВ, 

кл. руководители. 

6 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 
чеченского языка: 

-торжественное мероприятие 
-конкурс стихов; 
-ярмарка национальных блюд; 

-беседы, классные часы, викторины 

1-4 

Апрель 

Зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор 

ДНВ,учителя 
чеченского языка и 

литературы, кл. 
руководители. 

7 
Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти 

и скорби народов Чеченской Республики: 
-беседы, классные часы. 

-чтение стихов и выставка рисунков 

1-4 

Май 

Зам. директора по 

ВР, педагог ДНВ, 
организатор, 
классные 

руководители. 

8 
Проведение цикла публикаций в интернет — 
издании и в сети «Интернет» на тему: 

«Экологическое воспитание молодежи» 

1-4 

В течение года 

Зам.директора по 
ИКТ, ОДД, учитель 

биологии, кл. 
руководители. 

9 Проведение разъяснительной работы среди 
подрастающего поколения о значимости 

«Вирда» во всех учреждениях района 

1-4 
В течение года 

Педагог-организатор 
ДНВ, кл. 

руководители. 

10 

Цикл бесед, направленных на популяризацию 

традиций и обычаев чеченского народа: 
«Воспитание детей – воспитание нации» 

1-4 

В течение года                    

(один раз в 
месяц) 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

ДНВ, педагог-
психолог, соц.педагог, 
род. комитет, 

кл.руководители 

11 

Цикл бесед, направленных на популяризацию 

семейных ценностей 

1-4 

В течение года 
(один раз 

месяц) 
 

Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор ДНВ, 
соц. педагог, 

педагог- психолог, 
родительский 
комитет, кл. 

руководители. 
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12 Религиозные праздники в Исламе - Ураза 

байрам, Курбан-Байрам 

1-4 отдельный 

план 

Педагог-организатор 

ДНВ 

 13. Школьные музеи 

14.  

1 Сбор материалов и реставрация экспонатов. 1-4 По отдельному 

плану 

Руководитель музея, 

зам.дир.по ВР 

2 Экскурсии. 1-4 В течение года. 
По отдельному 

плану.  

Руководитель музея, 
зам.дир.по ВР 

3 Заседание педагогического совета 
«Воспитание памятью».  

1-4 По отдельному 
плану 

Руководитель музея, 
администрация 

школы 

4 Конкурс сочинений «Мои корни», рисунков 
«Древо жизни», «Моя семья в годы ВОВ». 

1-4 В течение года. 
По отдельному 

плану.  

Руководитель музея, 
администрация 
школы 

5 Проведение уроков, семинаров, конференций, 
акций, конкурсов.  

1-4 По отдельному 
плану 

Руководитель музея, 
администрация 
школы 

6 Родительское собрание «Содружество школы 

и семьи в воспитании и формировании 
Гражданина». 

1-4 По отдельному 

плану 

Руководитель музея, 

администрация 
школы 

 14.  Школьные спортивные клубы 

 

1 Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 
среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

2-4 По плану ШСК Руководитель ШСК, 
Учителя физической 

культуры 

 

 

 

3.5. Система условий реализации ООП НОО 

 

Данный раздел ООП НОО содержит описание системы условий 

базированной на результатах проведенной в ходе разработки ООП НОО 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы и включает 

в себя: 
1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО школы; 
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 
 

3.5.1. Описание системы условий реализации ООП НОО:  
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№ 

п/п 

Система условий 

реализации  

ООП НОО 

Описание 

1.  Кадровые условия реализации ООП НОО 

1.1.  Укомплектованность 

школы кадрами, 
реализующими ООП 

НОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими 

соответствующую квалификацию для исполнения задач, 
определенных ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2021 года. 
Должностные обязанности и уровень квалификации 
педагогических работников соответствуют требованиям 

Профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)». Данные о педагогических 
работниках, реализующих ООП НОО представлены в Банке 

данных педагогических работников школы. Администрация 
и педагогические работники школы мотивированны на 

работу по успешной реализации ООП НОО, 
профессиональный рост, личностное развитие, творчество.  

1.2.  Уровень 
квалификации 

работников школе, 
реализующих ООП 

НОО 

1.3.  Система 

непрерывного 
профессионального 

развития и 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников школе, 
реализующих ООП 

НОО 
 

 

Система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 
школы, реализующих ООП НОО отражается в 
перспективных планах-графиках, включающих различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, реализующих ООП НОО, а 

также графиках аттестации кадров на соответствие 
занимаемой должности и на квалификационную категорию. 

2.  Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

2.1. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

участников 
образовательных 

отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в школе осуществляется через 
формы диагностики обучающихся, консультирование 

педагогов и родителей, профилактики, экспертизы, 
коррекционной работы, осуществляемой в течение всего 

учебного времени. 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

школе обеспечивают исполнение требований  ФГОС НОО к 
реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 
1) обеспечивают преемственность содержания и 

форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической 
адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 
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3) способствуют формированию и развитию 

психолого-педагогической компетентности работников 
образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 
тревожности 

3.  Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

3.1. Финансовое 

обеспечение 
реализации ООП 

НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

осуществляется в соответствии: 
-  с бюджетным законодательством РФ и ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ»; 

- с муниципальным заданием школы на текущий 
календарный год; 

- Уставом школы. 

4.  Материально-технические условия реализации ООП НОО 

4.1. Материально-
технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Материально – техническая база помещений начальной 
школы соответствует нормам СЭС и лицензионным 
требованиям, современным требованиям к интерьеру; 

обеспечивает успешную реализацию всех компонентов 
ООП НОО школы. Работа начальной школы обеспечена 

различными техническими средствами, имеется широкий 
спектр программных, информационно-дидактических 
материалов, презентационным оборудованием, 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий 
музыкой, изобразительным искусством, актовым залом, 

спортивными сооружениями, помещениями библиотек с 
рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами. Оценка материально-технических 

условий реализации ООП НОО в школе осуществляется в 
соответствии с инструментами оценки МТУ в рамках 

ВСОКО. 

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

5.1. Информационно-
методические 

условия реализации 
ООП НОО 

Реализация ООП НОО поддерживается следующими 
информационными ресурсами и техническими средствами 

доступа к ним: 
- библиотечные фонды учебной, художественной, 
периодической, энциклопедической литературы; 

- разнообразные программно-педагогические средства на 
CD и DVD носителях для начальной школы; 

- электронные энциклопедии; 
- сеть Интернет; 
- фонды аудио и видеозаписей.  

В рамках ВСОКО ежегодно планируется проводить 
систематический мониторинг необходимой 

информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям ФГОС НОО. 

5.2. Учебно-
методическое и 

информационное 
обеспечение 

Школа обеспечена учебниками и учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП НОО. Учебно-
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методическое обеспечение обязательной части ООП НОО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для 
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин. 
Педагогическим работникам школы, реализующим ООП 

НОО обеспечен доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.  



 

 

108 
 

Уровень квалификации работников школы,  

и их функциональные обязанности 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организациислужат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требования  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, медицинский работник.  

 

№/п Специалисты, 

обеспечивающие 

реализацию 

ООП НОО 

Требования  Функции Количество 

специалистов 

 

требуется\имеет

ся 

1. Руководитель 

ОУ 

к квалификации 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент» 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

0 1 

2. Заместитель 

руководителя ОУ 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

0 3 
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профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3. Учитель  

 

 

 

 

 

 

к образованию и 

обучению 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету (с 

последующей 

профессиональной 

переподготовкой по 

профилю 

педагогической 

деятельности), либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает 

реализацию  

внеурочной 

деятельности ООП 

НОО 

0 

 

 

 

 

23 
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образовательной 

организации. 

к опыту практической 

работы 

Требования к опыту 

практической работы 

не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической 

деятельности не 

допускаются лица: 

лишенные права 

заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с 

вступившим в 

законную силу 

приговором суда; 

имеющие или 

имевшие судимость за 

преступления, состав 

и виды которых 

установлены 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

признанные 

недееспособными в 

установленном 

федеральным законом 

порядке; 

имеющие 

заболевания, 

предусмотренные 

установленным 

перечнем 

4. Педагог-

психолог  

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

0 1 
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подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

5. Социальный 

педагог  

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Обеспечивает 

сопровождение 

учащихся 

социально-

незащищенных 

категорий и их семей 

0 1 

6. Педагог-

организатор 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

0 1 
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направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов  

деятельности  

младших  

школьников во 

внеурочное время 

7.  Библиотекарь Требования к уровню 

квалификации: 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ 

к информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-

ся путем  обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

0 1 

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Обеспечивает 

реализацию 

вариативной части 

ООП НОО. 

Осуществляет 

дополнительное 

1 1 
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направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программрй, 

развивает их 

разноообразную 

творческую 

деятельность. 

7. Медицинский 

работник 

 Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

0 0 
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8. Информационно

-

технологический 

персонал 

 Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

0 0 

       

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 года реализация 

программы начального общего образования обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) школы понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем школы; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно -

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной с феры 

и органами управления.  

 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательном 

процессе при реализации ООП НОО: 
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№ п/п Информационный 

ресурс 
Краткая характеристика 

1.  Российская электронная 

школа 

(РЭШ) 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ -  

интерактивные уроки и задания для всех классов и по всем 

основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, 

задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, 

которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 

методическими материалами по всем урокам. 

2.  Московская электронная 

школа(МЭШ) 

«Московская электронная школа» - это широкий набор 

электронных учебников и тестов, варианты контрольных 

работ интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, 

общение с учителями, домашние задания, материалы для 

подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов - всё 

это доступно родителям, учителям и школьникам с любых 

устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом 

доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, 

свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных 

пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений. 

3.  Сервис «Яндекс. 

Учебник» 

«Яндекс.Учебник» поможет проводить занятия по русскому 

языку и математике с помощью сервиса. Ресурс содержит 

более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались 

более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников. 

4.  Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного материала. 

Учитель задаёт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель/преподаватель получает отчёт о 

том, как обучающиеся справляются с заданиями. 

5.  Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с 

целой система онлайн заданий для учеников разных классов 

и разной подготовленности. Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке 

к проверочным работам, а учителям и родителям - 

тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию, отображает прогресс 

учеников в личном кабинете. В личных кабинетах 

пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители 

могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

6.  «Мобильное электронное 

образование» (МЭО) 

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное 

образование» (для общего образования с 1 по 11 классы) 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО 

предусмотрены специализированные инструменты - 

«Система видеоконференций», «Система личных 

сообщений», «Вопрос дня», «Матрица назначений 

заданий». 

7.  Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно -методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. Доступ 

распространяется как на учебник, так и специальные 

тренажёры для отработки и закрепления полученных 

знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

8.  Система «Маркетплейс 

образовательных услуг» 

Система «Маркетплейс образовательных услуг» 

(https://elducation.ru/).  Постоянно пополняемый каталог 

электронных книг, курсов, 

интерактивныхти видеоматериалов. В наполнении ресурса 

участвуют ведущие российские компании разного профиля: 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 

издательство «Просвещение» и др. Платформа используется 

для общеобразовательных организаций -Центров цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

9.  Платформа для 

проведения олимпиад 

и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад. На платформе 

Олимпиум стартовал курс «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного 

процесса». Данный курс направлен на обучение 

преподавателей работе с наиболее простыми и интуитивно 

понятными инструментами, позволяющими в короткие 

сроки и без потери качества выстроить процесс обучения в 

дистанционном формате. Ключевая особенность курса – 

слушатели получают не только инструкцию по 

использованию сервисов, но понимание и умение настроить 

каждый ресурс под образовательные потребности своего 

класса. Все сервисы, о которых рассказывается в курсе, 

активно используются в работе десятками и сотнями тысяч 

https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
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пользователей. Их работоспособность и эффективность 

подтверждена на практике. В результате обучения каждый 

педагог, прошедший курс, сможет быстро выстроить 

процесс обучения в дистанционном формате, основываясь 

на предпочтениях и возможностях своих учеников и 

имеющейся материально-технической базе. 

10.  Онлайн-платформа «Мои 

достижения» 

Онлайн-платформа «Мои достижения»  (https://www.mos.ru/ 

) содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го 

по 11-й класс по школьным предметам и различным 

тематикам. Материалы разработали специалисты 

Московского центра качества образования «Мои 

достижения» — единая онлайн-платформа, где 

публикуются проверочные работы по всем школьным 

предметам. Это задания и в формате государственной 

итоговой аттестации, и в виде задач предпрофессиональной 

направленности. Главное достоинство — возможность 

самостоятельно проверить знания. Все, что для этого 

нужно, — любое устройство с доступом в интернет. 

11.  Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» позволяет школьникам не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. Для формирования 

уроков, доступных на сайте проекта, используются 

образовательные программы в области цифровых 

технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, 

«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на 

тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» 

реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком 

цифры» школьники могут узнать о принципах 

искусственного интеллекта и машинном обучении, больших 

данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. 

12.  Платформы новой школы 

от Сбербанка 

Школьная цифровая платформа (https://www.pcbl.ru/) - 

информационный портал для региональных партнеров 

проекта. Ресурс позволяет сформировать 

персонифицированную образовательную траекторию 

в школе Школьная Цифровая платформа — это IT-решение, 

разработанное в рамках Программы «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы» 

Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее». 

13.  LECTA.Российский 

учебник 

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным 

учебникам «ДРОФА) - образовательная платформа, 

https://www.mos.ru/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://www.pcbl.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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содержащая электронные продукты для учителей. Здесь 

содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогательных 

материалов для учителя. После регистрации педагогу будут 

доступны сервисы «Классная работа» и «Контрольная 

работа», с помощью которых легко планировать уроки, 

создавать презентации и красочные наглядные материалы. 

14.  Цифровая 

образовательная среда 

Skyes 

Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 

3000 материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международной программе PISA, а также цифровые 

рабочие тетради УМК Spotlight («Английский в фокусе») и 

УМК «Сферы», которые будут предоставлены в 

образовательные организации абсолютно бесплатно на срок 

действия ограничений по посещению учащимися школ в 

вашем регионе. Это позволит обеспечить непрерывный 

образовательный процесс по основной программе обучения. 

15.  Платформа «ФИЗИКОН» Платформа «ФИЗИКОН» работает с декабря 2019 года. 

Первыми к ней были подключены 100 школ-участников 

проекта «Цифровая образовательная среда». Благодаря 

платформе эти школы первыми получили возможность 

назначать и автоматически проверять домашние задания, 

организовывать лабораторные и контрольные работы, 

использовать контент для фронтальных демонстраций. С  

содержательной стороны образовательный процесс 

обеспечивает цифровой контент трех ведущих цифровых 

издательств страны - «Физикон», «1С» и «Кирилл и 

Мефодий», которые предоставляют контент по 15 

предметам с 1 по 11 классы. 

16.  Электронное 

образовательная среда 

ЭОС «Русское слово» 

Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» - 

это облачный сервис, работающий онлайн и объединяющий 

в себе образовательный издательский контент, а также 

контент пользователей. ЭОС не привязана к единственному 

устройству и не требует установки специальных мобильных 

приложений и компьютерных программ. ЭОС работает на 

любом гаджете, в любом удобном для пользователя месте и 

в любое время, через любой браузер. 

17.  Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит 

обширную базу педагогических идей: более 26 000 

конспектов уроков, разработок мероприятий по внеурочной 

деятельности и различных вспомогательных материалов для 

педагога начальной школы. 

18.  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/) - это удобная онлайн-

платформа с продуманной навигацией, где педагог 

http://school-collection.edu.ru/
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ресурсов начальных классов может легко найти нужный материал. 

Ресурс содержит обширную коллекцию иллюстраций, 

фотографий и видеоматериалов для оформления 

презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу.В 

ЕКЦОР представлен сервис формирования тематических 

подборок ЦОР в виде комплектов учебно-методических 

ресурсов (комплексных ЦОР) по предметам на основе 

Федерального базисного учебного плана, примерных 

программ среднего (полного) общего образования. 

Комплексные ЦОР строятся как тематические 

образовательные траектории с возможностью 

индивидуальных подборок ресурсов по темам учебных 

дисциплин на базе содержания Единой коллекции. 

19.  Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Федеральный портал «Российское образование» содержит 

интересную подборку материалов для организации занятий 

по природоведению. 

20.  Авторская графика 

LENAGOLD 

Авторская графика LENAGOLD - отличный ресурс для 

креативных учителей, которые готовы развивать творческие 

навыки у школьников. Тут можно легко найти 

иллюстрации, фото, клипарты и различные фоны для 

презентаций и раздаточных материалов. 

21.  Интерактивная 

платформа 

«Алгоритмика» 

 

Интерактивная платформа «Алгоритмика» 

(https://algoritmika.org/).  Дает возможности обучения с 

учителем и самостоятельно. Каждый обучающийся может 

учиться в собственном темпе: платформа оснащена 

подсказками, возможностями для повтора материала, 

дополнительными заданиями и онлайн чатом с 

преподавателем. Ресурс «Алгоритмика» дает возможность 

отслеживать успеваемость обучающегося и создавать 

программу для каждого с учетом индивидуальных 

способностей ребенка. Онлайн платформа предлагает своим 

дистант-слушателям основы цифрового творчества, 

алгоритмические структуры, основы программирования 

ребята и целый ряд математических понятий.  Данный 

ресурс хорошая площадка для подготовки ребенка к любой  

задаче и применению полученных знаний на практике, а 

также повышению заинтересованности в учебе. 

https://algoritmika.org/
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22.  Моя школа в online 

 

Моя школа в online (https://cifra.school/) – новый  портал  это 

проект Министерства просвещения РФ, где доступны 

учебные материалы для самостоятельной работы и 

изучения для учителей, учеников 1- 11 классов и родителей. 

Каждую неделю, не отставая от программы   4-й четверти, 

будут появляться новые уроки по школьным учебникам. На 

сегодняшний день на ресурсе уроки по шести предметам. 

Новый портал cifra.school представлен 7.04.2020 года. 

На портале доступны учебные материалы для 

самостоятельного изучения по 6 предметам для школьников 

с 1 по 11 класс. Платформа дает бесплатный, 

беспрепятственный доступ к учебным материалам для 

самостоятельной работы в рамках школьной программы. 

Обеспечивается круглосуточная методическая поддержка 

учителей, родителей и школьников Материалы можно 

сохранить и читать на абонентском устройстве, 

распечатать.  

23.  Библиотека видеоуроков 

- Интенетурок.ру 

 

Интернет-урок (https://interneturok.ru/) 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция 

уроков по основным предметам школьной программы, 

постоянно пополняемая и свободная от рекламы. Уроки 

состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. 

 

 

 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации ООП ООО  

 

Официальные ресурсы образовательного содержания: 

– Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 
– Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru 

– Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  
– Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

https://cifra.school/
https://interneturok.ru/
https://edu.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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– Официальный сайт поддержки ГИА https://gia.edu.ru 
– Официальная информационная поддержка ГИА в Мурманской 

области http://gia.edunord.ru 
– Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 
– Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
– Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

– Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 
– Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 
– Национальный институт качества образования https://www.eduniko.ru 

– Федеральный институт оценки качества образования lk-
fisoko.obrnadzor.gov.ru   

– Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/  

 

 

Информационные ресурсы учителю 

Методическая поддержка учителю: 

– Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 
– Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

– Сеть творческих учителей - сайт для педагогов http://www.it-n.ru/ 
– Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

– Учительский портал https://www.uchportal.ru 
– Медиаресурсы для образования и просвещении http://www.videoresursy.ru 

– Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании http://www.edu.-all.ru 
– Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru 

– Школьная цифровая платформа https://newschool.pcbl.ru 
– Сберкласс https://sberclass.ru 

– Канал Школьной цифровой платформы https://www.youtube.com/channel/ 
– Методические видеоуроки https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm  
 

  
Ресурсы дистанционных форм обучения: 

– Центр дистанционного обучения   http://www.eidos.ru 
– Виртуальная школа "Кирилл и   

Мефодий"    http://www.vschool.km/ru 
– Обучающие сетевые олимпиады  http://www.teachpro.ru 

  
Первая помощь: 

– Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru/ 

– Всероссийские олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 
– Учительская газета http://www.ug.ru 

https://gia.edu.ru/
http://gia.edunord.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
https://archive.ph/catalog.iot.ru
https://www.eduniko.ru/
https://edsoo.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fio.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.edu.-all.ru/
https://education.yandex.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://sberclass.ru/
https://www.youtube.com/channel/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://www.eidos.ru/
http://www.vschool.km/ru
http://www.teachpro.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.ug.ru/
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– Первое сентября http://www.1september.ru 
– Курьер образования http://www.courier.com.ru 

– Официальный сайт поддержки ГИА https://gia.edu.ru 
– Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/  

 
 

Электронные ресурсы по формированию и развитию функциональной 

грамотности 
 

 
Электронные учебники в медиатеке https://media.prosv.ru/  

Электронный банк заданий по функциональной грамотности 
Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 
учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

Банк заданий PISA https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-bank-
zadanij-pisa  

Мастер-классы PISA https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-
materialy/81-master-klassy-pisa  

Онлайн-курсы повышения квалификации при подготовке к PISA 
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-materialy/88-onlajn-kursy-
povysheniya-kvalifikatsii  

Функциональная грамотность в современном образовании. Сборник 
заданий для подготовки к международному сравнительному исследованию PISA 

https://profcentr.ggtu.ru/images/documents/izd_function.pdf  
 

 
Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

http://www.1september.ru/
http://www.courier.com.ru/
https://gia.edu.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://media.prosv.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-bank-zadanij-pisa
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-bank-zadanij-pisa
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-materialy/81-master-klassy-pisa
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-materialy/81-master-klassy-pisa
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-materialy/88-onlajn-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-materialy/88-onlajn-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
https://profcentr.ggtu.ru/images/documents/izd_function.pdf
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 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с 

учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. 

 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 
предметам  

 До начала 2022-2023 учебного 
года 

II Учебно-наглядные пособия  До начала 2022-2023 учебного 

года 

III Технические средства, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются   

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются   

V Служба технической 

поддержки 

Имеется   
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Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени);  среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда дляинтернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: планы, дорожная карта; распорядительные документы учредителя; 

договора; локальные акты образовательной организации; программа 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальные 

программы для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы в достаточной степени укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база школы обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-

гигиенических правил и нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

В зональную структуру школы включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 



 

 

127 
 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или предметной области. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта. 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 
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 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой школы и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Оценка материально-технических условий осуществляется по форме: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеются 

1.1. Учебное оборудование 

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, музыкальные 

инструменты, инструменты трудового обу 

чения, приспособления для физической 

культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и тексто- 

вым материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видео-фильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 
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1.3.2.5. Игры и игрушки. Методические 

рекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды деятельности 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов: 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

 

имеется 

 

 

 

 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Необходимый спортивный инвентарь необходимо 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий школы для реализации ООП НОО  

по ФГОС НОО 2021 года 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

Разработка ООП НОО в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО - 2021 

До 1 апреля 2022 года 

Актуализация и при необходимости разработка 

локальных нормативных актов школы, которые 
необходимо привести в соответствие с ФГОС НОО-2021 

До 29 августа 2022 года 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

До начала 2022-2023 учебного 

года 

II. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 
результатов при формировании муниципального задания 
на текущий учебный год. 

В течение 2022 года, до 

начала 2022-2023 учебного 
года 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них по необходимости по решению учредителя), 

По мере необходимости 
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регламентирующих установление заработной платы 
работников школе, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

По мере необходимости 

III. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по реализации ООП НОО  

В течение учебного года 

IV. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО  До начала 2022-2023 учебного 
года 

Создание (корректировка) плана  
графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников школе по актуальным 

вопросам реализации ФГОС НОО 

До начала 2022-2023 учебного 
года 

Аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности согласно Порядку проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. № 276) 

Согласно графику по 
аттестации педагогических 

работников школе на 
соответствие занимаемой 

должности согласно 
Федеральному порядку  

V. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Размещение на сайте школы информационных 
материалов по введению ФГОС НОО 2021 года и 
реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС - 2021 

До начала 2022-2023 учебного 
года 

Широкое информирование родительской 
общественности и всех заинтересованных лиц с 
проектом ООП НОО по ФГОС -2021 

До 1 апреля 2022 года,  
до начала 2022-2023 учебного 

года 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ООП НОО и внесения дополнений 

в содержание ООП 

До начала 2022-2023 учебного 
года  

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 
результатах реализации ООП НОО 

До конца 2022-2023 учебного 
года 

Обеспечение отчетности по результатам 
самообследования (раздел основные образовательные 
программы по ФГОС-2021) 

Март-Апрель  
2023 года 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 
реализации ООП НОО  

До начала 2022-2023 учебного 
года  

Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО 

До начала 2022-2023 учебного 
года 
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Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школе 

До начала 2022-2023 учебного 
года 

Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

До начала 2022-2023 учебного 
года 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного школы печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

До начала 2022-2023 учебного 

года 

Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных 

До начала 2022-2023 учебного 

года 
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Приложение 1 к ООП НОО 

 

Перечень рабочих программ 

по учебным предметам обязательной части учебного плана  

 

 

1. Рабочая программа по русскому языку 

2. Рабочая программа по литературному чтению  

3. Рабочая программа по родному языку (чеченскому) языку  

4. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

(чеченском) языке 

5. Рабочая программа по иностранному языку (английскому)   

6. Рабочая программа по математике  

7. Рабочая программа по ОРКСЭ  

8. Рабочая программа по окружающему миру  

9. Рабочая программа по изобразительному искусству  

10. Рабочая программа по музыке  

11. Рабочая программа по технологии  

12. Рабочая программа по физической культуре 

 

 

 

Перечень рабочих программ, курсов по ЧФУОО 

1. Рабочая программа элективного курса для 4 класса «Чтение. Работа с текстом»
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Приложение №2 к ООП НОО  

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

 

 

 

1. Разговоры о важном 

2. Основы функциональной грамотности 

3. Кем быть? 

4. Грамотный читатель 

5. Школа мюзикла 

6. Подвижные игры 
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Приложение №3 к ООП НОО  

 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) учебных предметов обязательной 

части учебного плана: 

 

 

1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

3. Родной язык (чеченский)  

4. Литературное чтение на родном языке (чеченском)  

5. Иностранный язык (английский)  

6. Математика  

7. Окружающий мир  

8. Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по выбору 

родителей (законных представителей)  

9. Изобразительное искусство  

10.Музыка  

11.Технология  

12.Физическая культура 
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Рабочая программа  

по учебному предмету «русский язык» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,  

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

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

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка 

обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в 

том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны 

с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 

и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование 

в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Обучение грамоте 

Развитие речи 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

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

значением слова. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

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

со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

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

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 
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людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие 

и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

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

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

ща, чу, щу; —  сочетания чк, чн; 

—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
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—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и  морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
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эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
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действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
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—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
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—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

—     различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

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

в конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

3—5  слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдениям; —  использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«литературное чтение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 
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Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета 

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

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не 

менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 
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менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

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

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

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. 

Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. 

В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    

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

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

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

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

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

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 
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отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

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

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

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

любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовнонравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 
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процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

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

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 
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—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—  готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 
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К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

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

—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

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

предложений); 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«чеченский язык» 
 



 

 

152 
 

 

Кхеторан кехат 

Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт (оьрсийн 

мотт а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус йолуш бу (2007 

шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   Иза нохчийн халкъан 

оьздангаллин коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь дешаран предмет санна 

хьоьхуш а бу.                              

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан Герггара белхан программа (кхидӀа 

Программа) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн документаш:  

- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран 

хьокъехь» Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн меттанех» 

Федеральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандарт, Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 286 йолу 

омранца чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран 

федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 

2/20 йолу протокол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин 

Федерацин серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. 

хийцамашца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 бинчу 

хийцамашца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, 

кхиаран а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 

14.02.2013 ш.); 

- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх №83 

йолу Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран апрелан 

29-чу дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран концепци 

(чӀагӀйина 2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 
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-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., 

Мациев А.Г., Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО 

«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 64 а. 

 Программа кхочушйаран бухахь  системехь-гӀуллакхдаран  некъ бу.                            

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏамор  тӀехьажийна ду гуманитарни 

циклан  кхечу дешаран  предметашца  межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан йукъара характеристика 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) 

хӀоттийна йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан программа 

хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина йу хӀара 

Программа. 

Герггарчу белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан личностни, 

метапредметан, предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

(Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу омранца 

чӀагӀдина долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггарчу 

программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу протокол); Кхетош-

кхиоран герггарчу программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни 

дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу 

протокол); Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-

кхиоран а, кхиаран а йукъара Концепцица (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин  

куьйгалхочо 14.02.2013 ш.) цхьаьнадогӀу Ӏаморан кхочушдан лору жамӀаш а, 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан чулацам а Ӏаморан шерашца къасто а, 

хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема 

Ӏаморна дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта 

дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран 

коьртачу кепех  пайда а оьцуш, календарно-тематикин планировани кечйан. 

Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар 

а» предметан областана лехамийн декъахь далийнчу йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран коьрта дешаран программа кхиамца карайерзоран жамӀашка кхачарна.    

Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо 

лацарна а. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин  

чулацам  йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца цхьаьнабогӀуш бу. 
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 Дешаран предметан чулацам  внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан 

тарло: экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин 

чулацаман коьрта линиш 

Дешаран предметан коьчал  меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. 

Нохчийн меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца 

йалийна йу: «Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, орфографи»; 

«Лексика», «Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци 

а», «Къамел кхиор». 

Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар 

Ӏамор»), «Къамел кхиор». 

«Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн 

вовшашца йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула 

кхиарца, йуьхьанцарчу   классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто хаа, 

къамелан тӀекеренехь нийса дакъалаца) коммуникативни карадерзарш кхиорца; 

къамелан этикетан бакъонех пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

«Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а 

хьелашкахь меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; 

хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан норманех болу йуьхьанцара кхетамаш 

кхоллар. ХӀара блок тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) хӀинцалерчу нохчийн 

литературни меттан норманаш практикехула карайерзорна;  дахаран йерриге 

сферашкахь нохчийн маттах пайдаэцарехь жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг 

кхиорна.  

«Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху блокехь 

тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ йар, тайп-

тайпанчу функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн шен тексташ 

кхоллар.     

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморан Ӏалашо а, хьесапаш а 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар (барта а, 

йозанан а, монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан гӀуллакхдарна 

практикехь йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, халкъан культурица 

цуьнан уьйрах а билггал долу хаарш кхоллар. 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 

 нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан культурех 

йуьхьанцара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

 нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан цӀеналла а, 

башхалла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог дар, 

шен къамел кхачаме дало гӀертар;    
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 тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш 

харжарехула, нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух балорехула  

долу хьуьнар кхоллар а, кхиор а;  

 хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар кхоллар 

а, кхиор а; 

 нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан 

беседехь дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а хӀитто 

хаар кхоллар а, кхиор а;  

 нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш 

(фонетикех, графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

 функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, кхин 

дӀа долчу кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 

 

Дешаран планехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан меттиг 

 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан мотт а, ненан 

маттахь литературин йешар а» предметан областана йукъа а йогӀу, Ӏамо тӀейожош а 

йу.  

«Ненан (нохчийн) мотт» Ӏаморна леринчу сахьтийн йукъара терахь – 405 с. 

(хӀора классехь кӀирнах 3с.): 1-чу классехь – 99 с., 2-чу классехь – 102 с.,                                                  

3-чу классехь – 102 с., 4 классехь – 102 с.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу сахьтийн 

барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн 

чоьтах ша алсамбаккха. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«чеченская литература» 
 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ  

1 класс 

Йоза-дешар Ӏамор 

Къамел кхиор 

Гайтаме-васте моделийн гӀоьнца къамелах  болу йуьхьанцара  кхетам. 

Къамел суьртийн а, схемийн а гӀоьнца маьӀнийн дакъошка (предложенешка) 

декъар. 

 Текстах болу йуьхьанцара кхетам. Хозуьйтуш ша йоьшуш а, ладугӀуш а 

текстах кхетар. 

ХӀума а, цуьнан цӀе йоккху дош а. 

(Мила?), (хӀун?) бохучу хаттаршна жоьпаш лун дешнаш.  ХӀуманийн дараш гойту 

дешнаш. Дашах а, предложенех а йукъара кхетам. 
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 Ӏаморан диалогехь дакъалацар. Билгалйаьхначу теманашна а, хьелашна а 

йуьхьанцара диалог хӀоттор.  

 Сюжетан суьртех а, шайн ловзарех а, занятех а, тергамех а дийцаран кепехь 

кегий дийцарш хӀиттор. 

Къамелан  гӀиллакхаш. Нохчийн меттан гӀиллакхе дешнаш (маршалла хаттар– 

Iуьйре дика хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика 

йойла! благодарность – Дела реза хуьлда! Баркалла!  ...).  

Хаттаран предложенин интонаци (йиш). 

Нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш довзар. 

 

Дош а, предложени а 

Дешан маьӀнин тергам. Гергара а, дуьхьалара а маьӀна долу дешнаш. Уьйр 

лелорехь дешан меттиг а, цуьнан гӀуллакх а. Къамелехь хӀуманаш, хӀуманийн 

билгалонаш, дараш  билгалдечу дешнех нийса пайдаэцар. 

Дош а, дешнийн цхьаьнакхетар а. 

 ХӀума (объект) йовзар санна дош тӀеэцар. Дешан маьӀнина тӀехь тергам. 

Дош а, цо билгалйо хӀума а йовзар (къастар).  

Дош а, предложени а йовзар. Предложеница болх бар: дешнаш билгалдахар, церан 

хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хийцар.  Предложенин йозанан кеп йалор. Тайп-

тайпанчу эшарца (интонацица) предложенеш дӀайешар. Интонированин (иэшарца 

йешаран) хаарш шардар. Текстера предложенийн барам билгалбар. 

 Диалог. 

1-на тӀера 10-на тӀекхаччалц дагардар. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Дешан аьзнийн хӀоттаман а, цуьнан маьӀнийн а цхьаалла. 

Дашехь долчу аьзнийн хьалх-тӀаьхьалла а, аьзнийн барам а къастор. Схемина тӀе а 

тевжаш, къамелан аьзнийн характеристика йар. Нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн 

меттан аьзнашца дустар.    

 «К» элпаца билгалде аьзнаш. 

 Цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, 

лам, кхор, кор, лу, ло. Дешан аьзнийн анализ, аьзнийн моделашца болх бар: дешан 

аьзнийн хӀоттаман модель йиллар, билгалйинчу моделаца догӀу дешнаш далор. 

 Мукъа, мукъаза аьзнаш а, зевне, къора мукъаза аьзнаш а довзар (къастар).  

Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш: кх, къ, кI, аь, оь, уь, юь, яь, хь, гI, пI, тI, хI, цI, чI, 

I. 

Дешдакъа аларан уггаре жима дакъа санна. Дешнаш дешдакъошка декъар. Дашехь 

дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошца дешар. 

   

Графика 

Аз а, элп а довзар (къастар): элп аз билгалден хьаьрк санна. Нохчийн меттан элпаш. 

Доккха а, могӀанан а элп. Абат (алфавит). Нохчийн алфавитан оьрсийн алфавитах 

къастар. 
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Нохчийн графикийн дешдакъойн принцип. Нохчийн меттан шина хьаьркаца 

билгалдо ша-тайпа мукъа (аь, уь, оь) а, мукъаза (гI, кх, къ, кI, пI, тI, хI, хь, цI, чI) а 

элпаш.  Элп Ӏ. Дешнийн аьзнийн-элпийн анализ. 

Е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх. 

 Адамийн фамилешкахь а, цӀерашкахь а, дийнатийн а, гӀалийн, йартийн, 

урамийн цӀерашкахь а доккха элп е, ё, я, яь, ю, юь йаздар.  

Нохчийн алфавитехь элпийн хьалх-тӀаьхьалла. 

 

Йешар 

Дешдакъошца йешар (мукъа аз билгалдечу элпе хьаьжжина). Дешдакъошца шера а, 

индивидуальни темпаца йогӀучу сихаллица дийнна дешнашца а йешар. Сацаран 

хьаьркашца йогӀучу соцунгӀашца а, интонацица (иэшарца) а йешар. Дешнаш, 

дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш, йаккхий йоцу тексташ кхеташ йешар. 

Йаккхий йоцчу прозин текстийн а, стихотворенийн а исбаьхьаллин йешар. 

Хьехархочун хаттаршна тӀетевжаш а, шеггара а текст схьайийцар. 

  Нийсааларан (орфоэпин) йешар (дийнна дешнаш деша дуьйлалуш). 

Нийсайаздаран (орфографин) йешар (проговаривание), дӀайоьшуш йазйарехь а, 

схьайазйарехь а ша шен таллам (самоконтроль) баран гӀирс санна. 

 

Йоза 

Йоза Ӏамор а, каллиграфин говзалла кхоллар а. Йоза кхочушдечу хенахь, ларбан 

оьшу уьнахцӀоналлин лехамаш бовзийтар. Куьйган пӀелгаш лелоран жигаралла 

(мелкая моторика) а, паргӀат куьг лелор а кхиор.  

Тетрадь тӀехь кехатан агӀонан шортонехь а, классан уьнан шортонехь а ориентаци 

йан хаар кхиор. 

Йозанан даккхий а, могӀанан а элпаш дӀайаздар карадерзор. ЦӀена а, къаьсташ 

долчу а хотӀаца йаздар. ДӀадоьшуш дешнаш а, предложенеш а йазйар.  

Текст нийса схьайазйаран приемаш а, хьалха-тӀаьхьалла а. 

Элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу 

кӀайдарган, сехьадаккхаран хьаьркан. 

 

Орфографи а,  пунктуаци а 

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: дешнаш къаьстина йаздар; 

предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а (адамийн цӀерашкахь, дийнатийн, 

гӀалийн, йартийн, урамийн а цӀерашкахь) а доккха элп йаздар; адамийн цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а  я, яь, ю, юь, е, ё элпийн а, долахьчу цӀерашкахь 

а, тӀеэцначу дешнашкахь а  я, ю, е, ё элпийн а нийсайаздар;  нохчийн меттан 

шалхачу  мукъазчу элпийн (хь,кх,цӀ, къ, пӀ,...) нийсайаздар; ю, ы, ф, я, щ элпашца 

долчу дешнийн  нийсайаздар; мукъазчу аьзнийн цхьаьнакхетарш доцчу 

дешдакъошца долу дешнаш сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран 

хьаьркаш. 

 

Систематически курс 

 

Маттах болу йукъара хаамаш 
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 Мотт адамийн уьйр лелоран коьрта гӀирс санна. ТӀекеренан Ӏалашонаш а, 

хьелаш а. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Мукъа, мукъаза аьзнаш а, уьш довзар а. Зевне, къора мукъаза 

аьзнаш а, уьш довзар а. Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш. 

Дешдакъа. Дашехь дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъазчу 

аьзнийн цхьаьнакхетарш доцу атта дешнаш).  

 

Графика 

Аз а, элп а. Аьзнаш а, элпаш а довзар. Нохчийн меттан ша-тайпа (шалха) элпаш.  

ТӀеэцначу дешнашкахь бен  пайда ца оьцу е, ё, ю, я элпаш. Адамийн цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а доккха элп. 

Нохчийн абат (алфавит): элпийн цӀераш, церан хьалх-тӀаьхьалла. Дешнийн 

къепйоза рогӀаллехь нисдархьама, абатах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йукъара кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк. 

 

Орфоэпи 

Аьзнаш а, аьзнийн цхьаьнакхетарш а алар: шала мукъаза [кхкх], [тт], [лл], и.д.кх.  

 

Лексика 

            Дош меттан   дакъа санна (довзийтар).  

Дош хӀуманан, хӀуманан билгалонан, хӀуманан даран цӀе санна (довзийтар).     

Синонимаш а, антонимаш а (йукъара кхетам, терминаш а ца йалош). 

   

Синтаксис 

Дешнийн цхьаьнакхетар (довзийтар). Предложени меттан дакъа санна (довзийтар).  

 Предложенехь дешнийн къепе. Предложени дӀайазйаран бакъонаш. МаьӀнийн 

хаттарийн гӀоьнца предложенехь дешнийн уьйр билгалйаккхар. Кепах йохийна 

предложенеш йухаметтахӀиттор. Цхьаьнатоьхначу дешнийн кепех предложенеш 

хӀиттор. Предложенин схема. Предложенин схема йешар. Предложени а, цуьнан 

схема а йустар  (соотнесение). Схемехула а, билгалдинчу дешнашкахула а 

предложенеш хӀиттор. 

Текст. Текстан билгалонаш. Текстан тема а, цӀе а. 

 

Орфографи а, пунктуаци а 

Нийсайазйаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: предложенехь дешнаш къаьстина 

йаздар; предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп йаздар: адамийн 

цӀерашкахь а, фамилешкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а; адамийн цӀерашкахь, 

фамилешкахь, ден цӀерашкахь, дийнатийн цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е, ё элпийн 

нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь я, ю, е, ё элпийн нийсайаздар; нохчийн меттан 

мукъазчу элпийн (хь, хӀ, кх, чӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; щ, ь, ы, ф элпашца долчу 

дешнийн нийсайаздар; дешнаш сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран 

хьаьркаш: тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш. 
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Текст схьайазйаран алгоритм.         

 

Къамел кхиор 

Къамел адамашна йукъахь тӀекере лелоран коьрта кеп санна. Барта а, йозанан а 

къамел: коьрта башхаллаш (отличия). Дош къамелан дакъа санна. Къамелехь дешан 

маьӀна (роль). Предложени а, текст а къамелан дакъош санна (довзийтар). Текстан 

цӀе. Шен (собственный) текст хӀоттор.  

ТӀекеренан хьелаш: тӀекеренан Ӏалашо, хьаьнца, мичахь  кхочушхуьлу тӀекере. 

Барта тӀекеренан хьелаш (диалогаш ролашца йешар, видоматериалашка хьажар, 

аудиозаписе ладогӀар). 

Дешаран а, Ӏер-дахаран а хьелашкахь къамелан этикетан норманаш (маршалла 

хаттар, Ӏодика йар, бехк цабиллар дехар, баркалла алар, дехар дар). 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН 

(НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА 

КАРАЙЕРЗОРАН  КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ  

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь кхетош-

кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдечу хенахь дешархочун кхоллалур 

ду хӀара личностни жамӀаш:  

 

гражданско-патриотически кхетош-кхиоран: 

• шен Даймахкаца мехалаллин йукъаметтиг кхоллайалар, цу йукъахь 

республикин истори а, культура а гойту, ненан мотт Ӏаморехула а;  

• шен этнокультурин а, россин а граждански идентичностах кхетар, Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан маттах санна, ненан (нохчийн) меттан маьӀналлех 

кхетар;  

• шен мехкан а, даймехкан а дӀадаханчун, таханенан, хиндолчун декъахь 

хилар, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршца болх барехь, хьелаш дийцаре дарехула 

а; 

• шен а, кхечу а халкъашка ларам, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршкара 

масалийн буха тӀехь кхуллуш берг а; 

• йукъараллин декъашхочух санна, адамах болу дуьххьарлера кхетам, адаман 

бакъонех а, жоьпаллех а, ларамах а, адаман сийлаллех а, леларан гӀиллакх-

оьздангаллин норманех а, адамашна йукъарчу йукъаметтигийн бакъонех а, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршкахь гайтинарш а; 

 

син-оьздангаллин кхетош-кхиоран:  

• шен дахарехь а, йешарехь а зеделлачунна тӀе а тевжаш, хӀора адаман 

индивидуальность ларар; 

• догъэцар а, ларам а, диканиг лаар а гучудаккхар, царна йукъахь шегара хьал 

а, синхаамаш а бовзийтархьама, нийса меттан гӀирсах пайдаэцар а;  
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• кхечу адамашна куьйган (физически) а, моральни (оьздангаллин) а зен дарна 

тӀехьажийнчу леларан муьлхха а кепаш цайезар (пайдаэца цатарлучу меттан 

гӀирсех йоьзнарш а цхьаьна); 

 

 

эстетикин кхетош-кхиоран:  

• исбаьхьаллин культурица лараме йукъаметтиг а, шовкъ а, искусстван 

тайпанашна а, шен а, кхечу а халкъийн ламасташна а, кхоллараллина а экамалла; 

• исбаьхьаллин гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта гӀертар, 

меттан говзаллехь а цхьаьна; тӀекеренан а, ша гайтаран а гӀирсах санна, ненан 

меттан мехалаллех кхетар; 

 

физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, эмоцин хьал а кхолларан: 

• меттан дешаран процессехь кхин тӀе (тӀетоьхна) хаам лохуш, гонахехь (цу 

йуккъехь хаамийн а) могашаллин а, кхерамзаллин (шена а, кхечу адамашна а) а 

дахаран кепан бакъонаш ларйар; 

• къамелехь ша гайта тарлун некъаш харжарехь а, къамелан этикетан а, 

тӀекеренан бакъонийн а норманаш ларйарехь а гучудолу дегӀан а, синӀаткъаман а 

могашаллин тӀалам бар;  

 

къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

• адаман а, йукъараллин а дахарехь къинхьегаман маьӀнах кхетар, 

къинхьегаман жамӀаш жоьпаллин хьаште хьажор а, лардаран йукъаметтигаш а, 

къинхьегаман гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацаран говзаллаш, 

исбаьхьаллин говзаршкара масалш дийцаре деш, тайп-тайпанчу корматаллашка 

кхоллалун шовкъ;  

 

экологин кхетош-кхиоран:  

• тексташца болх баран процессехь кхуллу Ӏалам Ӏалашдаран йукъаметтиг; 

• цунна зен ден дараш цадезар;  

 

 Ӏилманан хаарийн мехаллаш:  

• дуьненан Ӏилманехула долчу суьртах йуьхьанцара кхетамаш (цу йукъахь 

меттан системех, дийнна дуьненан Ӏилманехула долчу суьртан цхьана декъах 

санна,  йуьхьанцара кхетамаш); 

• довзаран хьашташ, жигаралла, дӀадолорна тӀера хилар, довзарехь хаа лаар а, 

шен лаамалла а, цуьнца цхьаьна ненан (нохчийн) мотт Ӏаморехь бовзаран хьашто а , 

и бовзарехь жигаралла а, шен лаамалла а. 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 
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Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн мотт)» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни довзаран дараш. 

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

• тайп-тайпана меттан дакъош дуста (аьзнаш, дешнаш, предложенеш, 

тексташ), меттан дакъош дустархьама баххаш билгалдаха (къамелан дакъа хилар, 

грамматикин билгало, лексикин маьӀна, и.д.кх.);  

• меттан дакъойн тераллаш къасто;  

• къастийнчу билгалонца объекташ (меттан дакъош) цхьаьнатоха;  

• меттан дакъойн (аьзнийн, къамелан дакъойн, предложенийн, текстийн) 

классификаци йархьама ладаме билгало къасто; меттан дакъошна классификаци 

йан; 

• хьехархочо йеллачу тергаман алгоритмаца меттан коьчалехь 

закономерносташ а, бӀостаналла а каро (схьалаха); меттан дакъошца болх беш, 

дарийн алгоритмана анализ йан, меттан дакъойн анализ йарехь ша дешаран 

(Ӏамаран) гӀуллакхаш къасто; 

• билгалйинчу алгоритман буха тӀехь дешаран а, практикин а хьесап 

кхочушдан оьшучу хааман тоаме цахилар гучудаккха, кхин тӀе оьшучу хааман 

хьашт кепе дало;  

• меттан коьчална тӀехь тергамбаран хьелашкахь бахьанийн-тӀаьхьалонийн 

уьйраш билгалйаха, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

• хьехархочун гӀоьнца Ӏалашо кепе йало, меттан объектан, къамелан хьолан 

хийцамийн план хӀотто;  

• тӀедиллар кхочушдаран масех кеп йуста, уггар йогӀуш йерг харжа (йалийнчу 

критерийн буха тӀехь); 

• схьакховдийнчу планаца чолхе боцу лингвистикин мини-таллам дӀабахьа, 

схьакховдийнчу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан; 

• жамӀаш кепе дало а, меттан коьчална тӀехь бинчу тергаман (классификацин, 

дустаран, талламан) жамӀийн буха тӀехь уьш тешаллашца тӀечӀагӀдан а; 

билгалйинчу меттан коьчалан анализан процессехь хьехархочун гӀоьнца хаттарийн 

кепаш йало;  

• процессийн а, хиламийн а, церан тӀаьхьалонийн а и санначу йа терачу 

хьелашкахь хила тарлучу кхиаран прогноз йан.  

Хаамца болх бар:  

• хаам схьаэцаран хьоста харжа: боьху хаам схьаэцархьама, нисбархьама оьшу 

дошам; 

• билгалдинчу хьостанехь (дошам тӀехь, справочник тӀехь) йеллачу 

алгоритмаца гучу кепахь балийна болу хаам схьалаха (каро); 

• шенна йа хьехархочо и талла (дошамашна, справочникашна, Ӏаматашна тӀе о 

хьожуш) схьакховдийначу некъаца бакъ болу а, бакъ боцу а хаам бовза; 

•  Интернет  машанехь хаам (дешан йаздарх, аларх, дешан маьӀнах, дешан 

схьадаларх, дешан синонимех) лохуш, баккхийчеран (хьехаран белхахойн,  дайн-
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нанойн, законехь векалш болчеран) гӀоьнца информационни кхерамзаллин 

бакъонаш ларйан; 

• дешаран хьесапе хаьжжина, анализ йан а, кхолла а текстан, видеон-, 

графикин, озан хаам;  

• таблицийн, схемийн кепахь билгалбинчу лингвистикин хаамах кхета; 

лингвистикин хаам бовзийтархьама ша схемаш, таблицаш кхолла.  

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни коммуникативни дараш. 

ТӀекере:  

• хетарг тӀеэца а, кепе дало а, бевзачарна йукъахь Ӏалашонашца а, тӀекеренан 

хьелашца а цхьаьнайогӀу эмоцеш гайта а;  

• къамелхочуьнца лараме йукъаметтиг лело, диалог а, дискусси а дӀайахьаран 

бакъонаш ларйан;  

• хетарг тайп-тайпана хила тарлуш хиларх кхета;  

• оьзда а, аргументаш йалош а шена хетарг дӀаала; 

• хӀоттийнчу хьесапе хьаьжжина, къамелан алар хӀотто; 

• къамелан хьоле хьаьжжина, барта а, йозанан кепахь а тексташ (суртхӀоттор, 

ойлайар, дийцар) кхолла;  

• тергаман, мини-талламан, проектан тӀедахкарийн жамӀех а, шимма цхьаьна 

а, тобанашца а бинчу белхан жамӀех а нахана гуш-хезаш дӀадийца доцца къамел 

дар кечдан; 

• къамел даран (выступленин) текстана иллюстрацин коьчал (дехкина 

суьрташ, даьхна суьрташ (фото), плакаташ) харжа. 

 

Йуьхьанцарчу школехь Ӏаморан чаккхенгахь «Нохчийн мотт» предмет Ӏаморан 

жамӀехь дешархочун кхуьур ду хӀара дешаран универсальни регулятивни дараш.  

 

Самоорганизаци:  

• жамӀе кхачархьама, дешаран хьесап кхочушдарехула дарийн план хӀотто;  

• хьаьржинчу дарийн хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хӀотто. 

 

Самоконтроль:  

•  дешаран гӀуллакхдаран кхиаман/аьтто цабаларан бахьанаш къасто;  

• къамелан а, нийсайаздаран а гӀалаташ иэшорхьама, шен дешаран дараш 

нисдан;  

• меттан дакъойх пайдаэцархьама, къасторхьама, характеристика йархьама 

хӀоттийнчу дешаран (Ӏаморан) хьесапца гӀуллакхдаран жамӀ цхьаьнадало; 

• маттехула йолчу коьчалца болх беш дина гӀалат схьалаха, 

нийсайаздаран(орфографин) а, пунктуацин а гӀалат схьалаха (каро);  

• одноклассникийн гӀуллакхдаран а, шен гӀуллакхдаран а жамӀаш дуста, 

йалийнчу критерешца церан нийса (объективно) мах хадо.  

 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 
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• хьехархочо йеллачу планированин кепан, йукъан гӀулчийн а, хенийн а 

дӀанисйаран буха тӀехь, стандартни (типовой) хьолехь, йоццачу хенан а, йеххачу 

хенан а Ӏалошонаш (йукъара хьесапашкахь дакъалацар тидаме о оьцуш, 

индивидуальни) кепе йало; 

• цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо тӀеэца, цуьнга кхачаран дараш цхьаьна 

хӀитто: ролаш дӀасайекъа, бартбан, цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀаш а 

дийцаре дан;  

• куьйгалла дан, тӀедиллинарг кхочушдан, аьллачун тӀехь хила а кийча хилар 

гайта; 

• белхан шен дакъа жоьпаллица кхочушдан; 

• йукъарчу жамӀехь ша лаьцначу декъан мах хадо; 

• йеллачу (схьакховдийнчу) кепашна тӀе а тевжаш, цхьаьна ден проектан 

тӀедахкарш кхочушдан.  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

1-4 классашкахь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморо аьтто бо: 

 адамийн тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна нохчийн маттах кхета, нохчийн 

мотт нохчийн халкъан синъоьздангаллин коьрта мехалла санна тӀеэца; 

 халкъан ламасташ а, культура а карайерзорехь а, чӀагӀйарехь а нохчийн 

меттан маьӀнах кхета; 

 ненан мотт бовзаран шовкъ а, и Ӏамо лаам а гайта; 

 Россин Федерацин меттан а, культурин а цхьааллин а, тайп-тайпаналлин а 

шортенах, Россин халкъийн кхечу меттанашна йукъахь нохчийн меттан меттигах а 

йуьхьанцара кхетамаш кхолла; 

 нохчийн меттан фонетикех, лексикех, грамматикех, орфографех, пунктуацех 

йуьхьанцара хаамаш кхолла; 

 къамелан гӀуллакхдарехь карадерзийнчу  хаарех пайдаэца хаар кхолла, 

къамелехь Ӏамийнчу лексикех пайдаэца, карайерзийнчу лексикех а, маттах долчу 

хаарех а пайда а оьцуш, барта аларш хӀитто; 

 къамелан этикетехула Ӏамийнчу кепех пайда а оьцуш, къамелан тӀекеренехь 

дакъалаца; 

 нохчийн маттахь къамелан гӀуллакхдаран массо а тайпанаш (ладогӀар, 

къамел дар, йешар, йоза) вовшахтоха а, кхио а,  билгалйинчу темехула даккхий 

доцу дийцарш хӀитто хаар кхолла. 

 

КЛАССАШКАХУЛА ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

1 КЛАСС 

 Дешархо Ӏемар ву: 

• дош а, предложени а йовза (къасто); предложенешкара дешнаш схьакъасто; 

• суьртийн а, схемийн а гӀоьнца къамел маьӀнин дакъошка (предложенешка) 

декъа; 
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• къамелехь нохчийн меттан гӀиллакхе дешнех пайдаэца (маршалла хаттар– 

Iуьйре дика хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика 

йойла! благодарность – Дела реза хуьлда! Баркалла!  ...).  

• нохчийн алфавитан оьрсийн алфавитаца йолу башхалла къасто; 

• мукъа а, мукъаза а аьзнаш довза (къасто);  

• зевне а, къора а мукъазнаш довза (къасто); 

• «аз» а, «элп» а кхетамаш бовза (къасто);  

• цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, 

лам, кхор, кор, лу, ло; 

• ккх, тт, лл, и.д.кх. шала мукъазнаш деха цхьа аз санна схьаала; 

• схемина тӀе а тевжаш, къамелан аьзнашна характеристика йан; 

• Ӏамош долу нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн меттан аьзнашца дуста 

(соотносить); 

• дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто); дешнаш дешдакъошка 

декъа  (атта дешнаш: мукъазчеран цхьаьнакхетарш доцу дешнаш);  

• нохчийн абатан (алфавитан) элпийн цӀераш нийса йаха; нохчийн абатан 

(алфавитан) элпийн рогӀаллех долчу хаарех, кӀеззигчу дешнийн къепйоза нисдеш, 

пайдаэца;  

• талхор доцучу цӀена къаьстачу хотӀаца даккхий а, могӀанан а элпаш, элпийн, 

дешнийн цхьаьнатохарш йаздан;   

• Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца: нохчийн меттан шатайпанчу 

элпийн (аь, оь, уь, юь, яь, гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) йаздар.  щ, ь, ы, ф, ё, е 

элпашца долчу дешнийн йаздар; 

• е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх (функциш) къастор; 

•  предложенехь дешнийн къаьстина йаздар; предложенин чаккхенгахь 

сацаран хьаьркаш: тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш; предложенин йуьххьехь 

а, долахь цӀерашкахь (цӀерашкахь, фамилешкахь, дийнатийн цӀерашкахь) а доккха 

элп; дош дешдакъошца (атта меттигаш: кху кепарчу дешдакъойх лаьтта дешнаш 

«мукъаза + мукъа») сехьадаккхар; 

• дешнаш а, предложенеш а, 25 дашал сов барам боцу тексташ а нийса 

схьайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

• нийсайаздар аларца ца къаьсташ долу дешнаш а, 3-5 дашах лаьтта 

предложенеш а, 20 дашал сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш 

а доцуш, элпаш а ца талхош);  

• элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу 

кӀайдарган, сехьадаккхаран хьаьркан; 

• Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ, опискаш каро (схьалаха) а, нисйан а;  

• йешначу текстах кхета; 

• интонаци (иэшар) а, предложенин чаккхенгара сацаран хьаьркашца йогӀу 

соцунгӀаш а ларйеш, йоца тексташ хозуьйтуш а, дагахь а йеша (кхета а кхеташ);  

• текстехь, маьӀна нисдан оьшу дешнаш схьалаха;  

• дешнийн кепийн гуламах предложени хӀотто;  

• кеп йохийна предложенеш меттахӀитто; 

• предложенин схемаш йеша, предложени а, цуьнан схема а йуста 

(соотносить), схемица а, билгалдинчу дешнашца а предложенеш хӀитто;  
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• сюжетан суьрташкахула а, тергамашкахула а барта 3-5 предложенех лаьтта 

текст хӀотто; 

• нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш 

довза; 

• дешаран хьесапаш кхочушдеш, Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«математика» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  

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

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  
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—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  

явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и 

в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
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Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по 

заданному 

основанию;  

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
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—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  

—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 
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уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 
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—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; —  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  
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—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты 

действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

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

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

—  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты 

на две группы по заданному основанию. 

 

 

Рабочая програма по учебному предмету « 

окружающий мир» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

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

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного 

изучения в 1 классе начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся 

перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами  

учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных  особенностей   
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младших   школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый 

год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с 

учётом историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно 

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  

учебной  и жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

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

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
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становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 

и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

составляет 66 часов (два часа в неделю). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Человек и общество 

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

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

взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного  мира.    Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 
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Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

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

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

универсальные учебные действия: 

—  сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

—  приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного);  

—  приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

—  понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

—  соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

—  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

—  соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

—  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;  

—  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов);  
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—  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

—  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

—  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

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

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес 

к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  
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—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)  

Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

—  воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

—  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

—  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

—  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки;  

—  применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

—  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

—  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

—  соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

—  соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

—  соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

—  соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

—  с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 

 

Рабоочая программа по учебному предмету 

«изобразительное искусство» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 
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Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности 

и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественнотворческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении 

на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного 

плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени 

на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных 

и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 

33 часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
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Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 
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Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 
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условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

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

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном 

образе) на установленных основаниях; 
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абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить 

тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента 

анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать 

источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые  

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 



 

 

186 
 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве особого 

языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в  

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

Модуль «Графика» 
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Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
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Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

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

Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.  
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Рабочая программа по учбному предмету «музыка» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной про-

грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 
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Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкальногоискусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации кмузицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 
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2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия сприродой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение кобщечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки,основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре другихстран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 

«Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 
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«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе 

составляет 33 часов (не менее 1 часа в неделю). 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«технология»  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
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образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженернохудожественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
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технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); формирование 

элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие 

гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности 

и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; воспитание 

положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классе — 33 часа (по 1 часу в неделю)  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
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Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

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

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия 

(конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 
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Работа с информацией: воспринимать информацию (представленную в объяснении 

учителя или в учебнике), использовать 

её в работе; понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого; строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа 

и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам  

сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей 
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деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; делать обобщения 

(технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; понимать 

необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 

последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: правильно организовывать 

свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе; определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 
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выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами 

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

оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с 

опорой на готовый план; обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, 

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

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки 

и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; с помощью учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать 

простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством 

учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«физическая культура» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа начального общего образования по физической культуре 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры 

детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются 

гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и т.п.), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом 

и по конечному результату действия; туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, 

езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными 

навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 
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навыками плавания. Программа включает упражнения для развития гибкости и 

координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные 

результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в примерной программе воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром 

для составления рабочих программ образовательных учреждений: она даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом 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 на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / 

учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 

В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской 

Федерации об обеспечении внесения в примерные основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение 

воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их 

физического развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием 

здоровья); условия Концепции модернизации преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, научные и 

методологические подходы к изучению физической культуры в начальной школе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой 
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направленности их использования с учётом сенситивных периодов развития 

учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания учебного предмета «Физическая культура» является физическое 

воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и 

общественном значении физической культуры и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся к различным видам деятельности, 

повышают их общую культуру. 

Программа 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.  

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли 

отражение в содержании программы в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений в игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья 

обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; способствует решению задач, определённых в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого 

учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и 
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управленческих команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся в 

рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Обучение по программе позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств 

и способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных 

качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, 

самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, 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. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, 

личностноразвивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к 

культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое 

воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе 

используются сюжетные и импровизационнотворческие 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 используются 

спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для 

ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета 

«Физическая культура» 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. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования 

нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 
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взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая 

база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также 

повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных 

физических качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода 

развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во 

времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего 

школьного возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных 

умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как 

широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы. В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и 

имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.  

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 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. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности 

предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений 

(комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 
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Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая 

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к 

росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает 

многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе. 

Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

Освоение программы 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. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого 

является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о 

человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры 

человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 

решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех 

уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
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деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных 

знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на 

физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и 

психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как 

жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое 

воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

—  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации 

с целью реализации равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

—  преемственность основных образовательных программ 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. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся 

осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

программе являются: 

—  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного 

физического развития и физического совершенствования; 

—  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 

соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном 

процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 
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—  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. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 1 

классе, составляет 99 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

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 
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укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («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. 

Игрыиигровыезадания, спортивныеэстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, 

со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

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

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной 

школе отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

—  ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о 

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: 

—  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; 
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ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

—  экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для 

формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт, 

гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются 

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

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

—  ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре 

(в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

—  выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

—  моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

—  устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

—  классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

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; 
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—  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. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать 

правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной 

форме: 

—  вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

—  описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

—  строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

—  организовывать (при содействии взрослого или 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. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

—  оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 
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—  контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

—  предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

—  проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление 

к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

—  осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» периода развития детей возраста начальной 

школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

—  гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

—  игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

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

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии 

с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и т. п.); 

—  туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

—  спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся 

определённых умений. 
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1) Знания о физической культуре: 

—  различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

—  формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

—  знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, 

в бассейне); 

—  знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

—  знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

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. 

3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—  осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорнодвигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

—  упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

—  осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (скакалка, мяч); 
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—  осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; 

—  осваивать способы игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 Класс 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «русский 

язык» 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
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обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

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

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка 

обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в  

том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны 

с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 

и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов —длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные  

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по  

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», во 2 классе — 170 

ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

  

 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации; пони‐ мание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка:  

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование 

в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Общие сведения о языке  

 Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

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

анализ. 

 Фонетика и графика  

 Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и  

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

соглас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и 

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

звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас‐ ного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

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

 Орфоэпия  

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами  
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современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учеб‐ нике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

 Лексика  

 Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

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

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

 Состав слова (морфемика)  

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

 Морфология  

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

«что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное 

(ознакомление): общее значение, вопросы («какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

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

Синтаксис  

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

Предложение как единица 

  

 

языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. Виды предложений по  

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

 Орфография и пунктуация  

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

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

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

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

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения  

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб‐ ственных и 
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предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфо‐ графического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и  

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение: 

 ·  разделительный мягкий знак; 

 ·  сочетания чт, щн, нч; 

 ·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 ·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 ·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

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

отчества людей, клички животных, географические названия; 

 ·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи  

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

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

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

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

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения;  физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: —   

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

 трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
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различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 

  

 

 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); —    познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в 

том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации  языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,  
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выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; —    прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

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

взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

  

 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

 —    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 
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 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; —    соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 

  

 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —    осознавать язык как основное средство общения; 

 —    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости; —    определять количество слогов 

в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

 —    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; —    находить однокоренные слова; 

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

 —    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 —    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

 «что?»; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 —    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 —    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

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

слов в орфографическом словаре учебника);  

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 —    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; —    формулировать простые 

выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 

предложения); 

 —    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

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

тему; 

 —    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 —    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—

45 слов с опорой на вопросы; 

  

 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«литературное чтение» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 
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«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

 В соответствии с методическими рекомендациями по разработке учебного плана, 

разработанными ГБУ ДПО «ИРО ЧР» от 28.04.2022 г. на изучение литературного 

чтения во 2 классе отводится 3 часа в неделю, всего102 часа. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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

трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. 

Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

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

Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях    

(например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. 

Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 
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основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. 

Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. 

Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. 

М. Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские 

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

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   

басни   (на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками -

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. 

Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

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

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной 

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

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

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

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

чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
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• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

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

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

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

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 
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базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 

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

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  

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

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
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• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом 

и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

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

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задаче 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«чеченский язык и литература» 
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Кхеторан кехат 

Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт (оьрсийн 

мотт а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус йолуш бу (2007 

шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   Иза нохчийн халкъан 

оьздангаллин коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь дешаран предмет санна 

хьоьхуш а бу.                              

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан Герггара белхан программа (кхидӀа 

Программа) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн документаш:  

- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран 

хьокъехь» Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн меттанех» 

Федеральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандарт, Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 286 йолу 

омранца чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран 

федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 

2/20 йолу протокол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин 

Федерацин серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. 

хийцамашца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 бинчу 

хийцамашца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, 

кхиаран а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 

14.02.2013 ш.); 

- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх №83 

йолу Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран апрелан 

29-чу дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран концепци 

(чӀагӀйина 2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 
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-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., 

Мациев А.Г., Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО 

«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 64 а. 

 Программа кхочушйаран бухахь  системехь-гӀуллакхдаран  некъ бу.                            

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏамор  тӀехьажийна ду гуманитарни 

циклан  кхечу дешаран  предметашца  межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан йукъара характеристика 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) 

хӀоттийна йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан программа 

хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина йу хӀара 

Программа. 

Герггарчу белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан личностни, 

метапредметан, предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

(Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу омранца 

чӀагӀдина долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггарчу 

программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу протокол); Кхетош-

кхиоран герггарчу программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни 

дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу 

протокол); Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-

кхиоран а, кхиаран а йукъара Концепцица (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин  

куьйгалхочо 14.02.2013 ш.) цхьаьнадогӀу Ӏаморан кхочушдан лору жамӀаш а, 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан чулацам а Ӏаморан шерашца къасто а, 

хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема 

Ӏаморна дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта 

дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран 

коьртачу кепех  пайда а оьцуш, календарно-тематикин планировани кечйан. 

Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар 

а» предметан областана лехамийн декъахь далийнчу йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран коьрта дешаран программа кхиамца карайерзоран жамӀашка кхачарна.    

Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо 

лацарна а. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин  

чулацам  йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца цхьаьнабогӀуш бу. 
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 Дешаран предметан чулацам  внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан 

тарло: экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин 

чулацаман коьрта линиш 

Дешаран предметан коьчал  меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. 

Нохчийн меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца 

йалийна йу: «Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, орфографи»; 

«Лексика», «Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци 

а», «Къамел кхиор». 

Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар 

Ӏамор»), «Къамел кхиор». 

«Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн 

вовшашца йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула 

кхиарца, йуьхьанцарчу   классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто хаа, 

къамелан тӀекеренехь нийса дакъалаца) коммуникативни карадерзарш кхиорца; 

къамелан этикетан бакъонех пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

«Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а 

хьелашкахь меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; 

хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан норманех болу йуьхьанцара кхетамаш 

кхоллар. ХӀара блок тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) хӀинцалерчу нохчийн 

литературни меттан норманаш практикехула карайерзорна;  дахаран йерриге 

сферашкахь нохчийн маттах пайдаэцарехь жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг 

кхиорна.  

«Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху блокехь 

тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ йар, тайп-

тайпанчу функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн шен тексташ 

кхоллар.     

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморан Ӏалашо а, хьесапаш а 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар (барта а, 

йозанан а, монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан гӀуллакхдарна 

практикехь йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, халкъан культурица 

цуьнан уьйрах а билггал долу хаарш кхоллар. 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 

 нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан культурех 

йуьхьанцара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

 нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан цӀеналла а, 

башхалла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог дар, 

шен къамел кхачаме дало гӀертар;    
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 тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш 

харжарехула, нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух балорехула  

долу хьуьнар кхоллар а, кхиор а;  

 хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар кхоллар 

а, кхиор а; 

 нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан 

беседехь дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а хӀитто 

хаар кхоллар а, кхиор а;  

 нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш 

(фонетикех, графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

 функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, кхин 

дӀа долчу кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 

 

Дешаран планехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан меттиг 

 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан мотт а, ненан 

маттахь литературин йешар а» предметан областана йукъа а йогӀу, Ӏамо тӀейожош а 

йу.  

«Ненан (нохчийн) мотт» Ӏаморна леринчу сахьтийн йукъара терахь – 405 с. 

(хӀора классехь кӀирнах 3с.): 1-чу классехь – 99 с., 2-чу классехь – 102 с.,                                                  

3-чу классехь – 102 с., 4 классехь – 102 с.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу сахьтийн 

барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн 

чоьтах ша алсамбаккха. 

 

2 КЛАСС 

 

Маттах лаьцна йукъара хаамаш 

Мотт адамийн тӀекеренан коьрта гӀирс а, къоман культурин хилам а санна.  Россин 

а, дуьненан а меттан шортенан тайп-тайпаналлех йуьхьанцара кхетамаш. Мотт 

бовзаран некъаш: тергам, анализ. 

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

 Аьзнийн маьӀна къасторан гӀуллакх; аьзнаш а, элпаш а; зевне, къора мукъаза 

аьзнаш довзар. Озан башхаллин характеристика: мукъа – мукъаза; зевне – къора 

мукъазнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа фонемаш  (аь – аь, оь – оь, уь – уьй) а, 

уьш элпашца билгалйар а (аь, оь, уь, яь, юь). Я, яь, ю, юь, е(ё) элпашца дешнаш.  Э, 

е элпашца дешнаш. Деха а, доца а мукъанаш. Й элпаца долу дешнаш. Нохчийн 

меттан ша-тайпа мукъаза фонемаш (гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) а, уьш 

элпашца билгалйар а. Щ, ь, ы, ф элпашца долу дешнаш. Шеконца [оьв], [ой], [эв] 

хеза дешнаш нийсайаздар. 

           Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаза элпийн цхьаьнакхетарш дерш а 

цхьаьна).  

Дошамашца болх беш алфавитах болчу кхетамах пайдаэцар.  



 

 

237 
 

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йуккъехь кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк, абзац (цӀен могӀа), сацаран хьаьркаш (Ӏамийнчун барамехь).   

 

Лексика 

Дош декаран а, маьӀнин а цхьаалла санна. Дешан лексикин маьӀна (йукъара 

кхетам). Текстехула дешан маьӀна билгалдаккхар йа дошаман гӀоьнца маьӀна 

нисдар.    

ЦхьанамаьӀнийн а, дукхамаьӀнийн а дешнаш (атта дешнаш, тергам).  

Къамелехь синонимех а, антонимех а пайдаэцарна тӀехь тергам. 

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна. Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 

Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн билгалонаш. Дешнашкахь орам къастор (аттачу 

меттигашкахь). 

 

Морфологи 

 

Къамелан дакъош 

ЦӀердош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («мила?», «хӀун?»), къамелехь 

пайдаэцар. Йукъара а, долахь а цӀердешнаш (фамилеш, цӀераш, дайн цӀераш, 

дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш). 

Хандош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун 

дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар. 

Билгалдош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («муха?», «хьенан?» «стенан?»), 

къамелехь пайдаэцар. 

ДештӀаьхье. Уггар йаьржина дештӀаьхьенаш: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀел, и.д.кх. 

 

Синтаксис 

Предложенехь дешнийн къепе; предложенехь дешнийн уьйр (карладаккхар). 

Предложени меттан дакъа санна. Предложени а, дош а. Предложенин дашах 

къастар. 

Аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш: дийцаран, хаттаран, 

тӀедожоран предложенеш. 

 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 

(интонацехула (иэшарехула): айдаран а, айдаран йоцу а предложенеш. 

 

Орфографи а, пунктуаци а. 

1-чу классехь Ӏамийна нийсайаздаран  бакъонаш карлайахар. Предложенин 

йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп (цӀераш, фамилеш, дийнатийн 

цӀераш); предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш; дош цхьана могӀарера вукху 

могӀаре сехьадаккхар (дешан морфемин декъадалар тидаме а ца оьцуш);   

Нийсайаздаран син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар санна.  

Дешан йаздар къасторхьама (нисдархьама), Ӏаматан тӀерачу нийсайаздаран 

дошамах пайдаэцар.  
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Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь доккха элп: 

цӀераш, фамилеш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш; йукъарчу 

цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан дешнашкахь ) я, яь, 

ю, юь, е (ё) элпийн  нийсайаздар, тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь  я, ю, е (ё) 

элпийн  нийсайаздар; долахь цӀерашкахь: цӀерашкахь, фамилешкахь, дайн 

цӀерашкахь, дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь (нохчийн меттан 

дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё)элпийн нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь (долахь 

цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпийн нийсайаздар; нохчийн меттан мукъазчу элпийн (къ, 

кӀ, кх, гӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; шеконца [оьв], [ой], [эв] хезачу дешнийн 

нийсайаздар (-эв,-аьв,-ев);  щ, ь, ы, ф элпашца долчу дешнийн нийсайаздар; деха 

мукъа и, уь хезачохь й элп йаздар; дештӀаьхьенаш цӀердешнашца къаьстина йазйар.  

 

Къамел кхиор 

Коммуникативни хьесап эвсараллица кхочушдархьама, барта тӀекеренан 

Ӏалашонашца а, хьелашца а цхьаьнабогӀу меттан гӀирсаш харжар (деллачу хаттарна 

жоп далархьама, шена хетарг алархьама). Къамел дан хаар (дӀадоло, къамелехь 

дакъалаца, къамел чекхдаккха, тидам тӀеберзо,  и. д.кх.).  Къамелан диалоган кеп 

практикехь карайерзор. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекеренан хьелашкахь къамелан 

этикетан норманаш а, орфоэпин (нийсааларан) норманаш а ларйар. Цхьаьна 

гӀуллакхдарехь шимма цхьаьна а, тобанашкахь а болх дӀахьуш, бартбан а, йукъарчу 

сацаме ван а хаар.  

Суьртан  репродукцихула барта дийцар хӀоттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 

хаттаршкахула а барта дийцар хӀоттор. 

Текст. Текстан билгалонаш: текстера предложенийн маьӀнийн цхьаалла; текстера  

предложенийн хьалх-тӀаьхьалла;  текстехь кхочушхилла йаьлла ойла гайтар. 

Текстан тема. Коьрта ойла. Текстан цӀе. Билгалйинчу тексташна цӀе харжар. 

Текстан дакъойн (абзацийн) хьалх-тӀаьхьалла. Предложенийн а, абзацийн а 

рогӀалла талхийна тексташ нисйар.  

 Текстийн тайпанаш: суртхӀоттор, дийцар, ойлайар, церан башхаллаш (йуьхьанцара  

довзийтар).  

Декъалдар а, декъалдаран открытка (диллина кехат) а.  

Текстах кхетар: текстехь болчу хааман буха тӀехь цхьалха жамӀаш кепе далоран 

хаар кхиор. Нийсачу интонацица (иэшарца) текстан хозуьйтуш исбаьхьаллин 

йешар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, 25-35 дешан барамехь йолу дийцаран текст ма-йарра 

схьайийцар. 

 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН 

(НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА 

КАРАЙЕРЗОРАН  КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ  
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Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь кхетош-

кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдечу хенахь дешархочун кхоллалур 

ду хӀара личностни жамӀаш:  

 

гражданско-патриотически кхетош-кхиоран: 

• шен Даймахкаца мехалаллин йукъаметтиг кхоллайалар, цу йукъахь 

республикин истори а, культура а гойту, ненан мотт Ӏаморехула а;  

• шен этнокультурин а, россин а граждански идентичностах кхетар, Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан маттах санна, ненан (нохчийн) меттан маьӀналлех 

кхетар;  

• шен мехкан а, даймехкан а дӀадаханчун, таханенан, хиндолчун декъахь 

хилар, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршца болх барехь, хьелаш дийцаре дарехула 

а; 

• шен а, кхечу а халкъашка ларам, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршкара 

масалийн буха тӀехь кхуллуш берг а; 

• йукъараллин декъашхочух санна, адамах болу дуьххьарлера кхетам, адаман 

бакъонех а, жоьпаллех а, ларамах а, адаман сийлаллех а, леларан гӀиллакх-

оьздангаллин норманех а, адамашна йукъарчу йукъаметтигийн бакъонех а, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршкахь гайтинарш а; 

 

син-оьздангаллин кхетош-кхиоран:  

• шен дахарехь а, йешарехь а зеделлачунна тӀе а тевжаш, хӀора адаман 

индивидуальность ларар; 

• догъэцар а, ларам а, диканиг лаар а гучудаккхар, царна йукъахь шегара хьал 

а, синхаамаш а бовзийтархьама, нийса меттан гӀирсах пайдаэцар а;  

• кхечу адамашна куьйган (физически) а, моральни (оьздангаллин) а зен дарна 

тӀехьажийнчу леларан муьлхха а кепаш цайезар (пайдаэца цатарлучу меттан 

гӀирсех йоьзнарш а цхьаьна); 

 

 

эстетикин кхетош-кхиоран:  

• исбаьхьаллин культурица лараме йукъаметтиг а, шовкъ а, искусстван 

тайпанашна а, шен а, кхечу а халкъийн ламасташна а, кхоллараллина а экамалла; 

• исбаьхьаллин гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта гӀертар, 

меттан говзаллехь а цхьаьна; тӀекеренан а, ша гайтаран а гӀирсах санна, ненан 

меттан мехалаллех кхетар; 

 

физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, эмоцин хьал а кхолларан: 

• меттан дешаран процессехь кхин тӀе (тӀетоьхна) хаам лохуш, гонахехь (цу 

йуккъехь хаамийн а) могашаллин а, кхерамзаллин (шена а, кхечу адамашна а) а 

дахаран кепан бакъонаш ларйар; 

• къамелехь ша гайта тарлун некъаш харжарехь а, къамелан этикетан а, 

тӀекеренан бакъонийн а норманаш ларйарехь а гучудолу дегӀан а, синӀаткъаман а 

могашаллин тӀалам бар;  
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къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

• адаман а, йукъараллин а дахарехь къинхьегаман маьӀнах кхетар, 

къинхьегаман жамӀаш жоьпаллин хьаште хьажор а, лардаран йукъаметтигаш а, 

къинхьегаман гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацаран говзаллаш, 

исбаьхьаллин говзаршкара масалш дийцаре деш, тайп-тайпанчу корматаллашка 

кхоллалун шовкъ;  

 

экологин кхетош-кхиоран:  

• тексташца болх баран процессехь кхуллу Ӏалам Ӏалашдаран йукъаметтиг; 

• цунна зен ден дараш цадезар;  

 

 Ӏилманан хаарийн мехаллаш:  

• дуьненан Ӏилманехула долчу суьртах йуьхьанцара кхетамаш (цу йукъахь 

меттан системех, дийнна дуьненан Ӏилманехула долчу суьртан цхьана декъах 

санна,  йуьхьанцара кхетамаш); 

• довзаран хьашташ, жигаралла, дӀадолорна тӀера хилар, довзарехь хаа лаар а, 

шен лаамалла а, цуьнца цхьаьна ненан (нохчийн) мотт Ӏаморехь бовзаран хьашто а, 

и бовзарехь жигаралла а, шен лаамалла а. 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн мотт)» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни довзаран дараш. 

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

• тайп-тайпана меттан дакъош дуста (аьзнаш, дешнаш, предложенеш, 

тексташ), меттан дакъош дустархьама баххаш билгалдаха (къамелан дакъа хилар, 

грамматикин билгало, лексикин маьӀна, и.д.кх.);  

• меттан дакъойн тераллаш къасто;  

• къастийнчу билгалонца объекташ (меттан дакъош) цхьаьнатоха;  

• меттан дакъойн (аьзнийн, къамелан дакъойн, предложенийн, текстийн) 

классификаци йархьама ладаме билгало къасто; меттан дакъошна классификаци 

йан; 

• хьехархочо йеллачу тергаман алгоритмаца меттан коьчалехь 

закономерносташ а, бӀостаналла а каро (схьалаха); меттан дакъошца болх беш, 

дарийн алгоритмана анализ йан, меттан дакъойн анализ йарехь ша дешаран 

(Ӏамаран) гӀуллакхаш къасто; 

• билгалйинчу алгоритман буха тӀехь дешаран а, практикин а хьесап 

кхочушдан оьшучу хааман тоаме цахилар гучудаккха, кхин тӀе оьшучу хааман 

хьашт кепе дало;  
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• меттан коьчална тӀехь тергамбаран хьелашкахь бахьанийн-тӀаьхьалонийн 

уьйраш билгалйаха, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

• хьехархочун гӀоьнца Ӏалашо кепе йало, меттан объектан, къамелан хьолан 

хийцамийн план хӀотто;  

• тӀедиллар кхочушдаран масех кеп йуста, уггар йогӀуш йерг харжа (йалийнчу 

критерийн буха тӀехь); 

• схьакховдийнчу планаца чолхе боцу лингвистикин мини-таллам дӀабахьа, 

схьакховдийнчу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан; 

• жамӀаш кепе дало а, меттан коьчална тӀехь бинчу тергаман (классификацин, 

дустаран, талламан) жамӀийн буха тӀехь уьш тешаллашца тӀечӀагӀдан а; 

билгалйинчу меттан коьчалан анализан процессехь хьехархочун гӀоьнца хаттарийн 

кепаш йало;  

• процессийн а, хиламийн а, церан тӀаьхьалонийн а и санначу йа терачу 

хьелашкахь хила тарлучу кхиаран прогноз йан.  

Хаамца болх бар:  

• хаам схьаэцаран хьоста харжа: боьху хаам схьаэцархьама, нисбархьама оьшу 

дошам; 

• билгалдинчу хьостанехь (дошам тӀехь, справочник тӀехь) йеллачу 

алгоритмаца гучу кепахь балийна болу хаам схьалаха (каро); 

• шенна йа хьехархочо и талла (дошамашна, справочникашна, Ӏаматашна тӀе о 

хьожуш) схьакховдийначу некъаца бакъ болу а, бакъ боцу а хаам бовза; 

•  Интернет  машанехь хаам (дешан йаздарх, аларх, дешан маьӀнах, дешан 

схьадаларх, дешан синонимех) лохуш, баккхийчеран (хьехаран белхахойн,  дайн -

нанойн, законехь векалш болчеран) гӀоьнца информационни кхерамзаллин 

бакъонаш ларйан; 

• дешаран хьесапе хаьжжина, анализ йан а, кхолла а текстан, видеон-, 

графикин, озан хаам;  

• таблицийн, схемийн кепахь билгалбинчу лингвистикин хаамах кхета; 

лингвистикин хаам бовзийтархьама ша схемаш, таблицаш кхолла.  

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни коммуникативни дараш. 

ТӀекере:  

• хетарг тӀеэца а, кепе дало а, бевзачарна йукъахь Ӏалашонашца а, тӀекеренан 

хьелашца а цхьаьнайогӀу эмоцеш гайта а;  

• къамелхочуьнца лараме йукъаметтиг лело, диалог а, дискусси а дӀайахьаран 

бакъонаш ларйан;  

• хетарг тайп-тайпана хила тарлуш хиларх кхета;  

• оьзда а, аргументаш йалош а шена хетарг дӀаала; 

• хӀоттийнчу хьесапе хьаьжжина, къамелан алар хӀотто; 

• къамелан хьоле хьаьжжина, барта а, йозанан кепахь а тексташ (суртхӀоттор, 

ойлайар, дийцар) кхолла;  
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• тергаман, мини-талламан, проектан тӀедахкарийн жамӀех а, шимма цхьаьна 

а, тобанашца а бинчу белхан жамӀех а нахана гуш-хезаш дӀадийца доцца къамел 

дар кечдан; 

• къамел даран (выступленин) текстана иллюстрацин коьчал (дехкина 

суьрташ, даьхна суьрташ (фото), плакаташ) харжа. 

 

Йуьхьанцарчу школехь Ӏаморан чаккхенгахь «Нохчийн мотт» предмет Ӏаморан 

жамӀехь дешархочун кхуьур ду хӀара дешаран универсальни регулятивни дараш.  

 

Самоорганизаци:  

• жамӀе кхачархьама, дешаран хьесап кхочушдарехула дарийн план  хӀотто;  

• хьаьржинчу дарийн хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хӀотто. 

 

Самоконтроль:  

•  дешаран гӀуллакхдаран кхиаман/аьтто цабаларан бахьанаш къасто;  

• къамелан а, нийсайаздаран а гӀалаташ иэшорхьама, шен дешаран дараш 

нисдан;  

• меттан дакъойх пайдаэцархьама, къасторхьама, характеристика йархьама 

хӀоттийнчу дешаран (Ӏаморан) хьесапца гӀуллакхдаран жамӀ цхьаьнадало; 

• маттехула йолчу коьчалца болх беш дина гӀалат схьалаха, 

нийсайаздаран(орфографин) а, пунктуацин а гӀалат схьалаха (каро);  

• одноклассникийн гӀуллакхдаран а, шен гӀуллакхдаран а жамӀаш дуста, 

йалийнчу критерешца церан нийса (объективно) мах хадо.  

 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 

• хьехархочо йеллачу планированин кепан, йукъан гӀулчийн а, хенийн а 

дӀанисйаран буха тӀехь, стандартни (типовой) хьолехь, йоццачу хенан а, йеххачу 

хенан а Ӏалошонаш (йукъара хьесапашкахь дакъалацар тидаме о оьцуш, 

индивидуальни) кепе йало; 

• цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо тӀеэца, цуьнга кхачаран дараш цхьаьна 

хӀитто: ролаш дӀасайекъа, бартбан, цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀаш а 

дийцаре дан;  

• куьйгалла дан, тӀедиллинарг кхочушдан, аьллачун тӀехь хила а кийча хилар 

гайта; 

• белхан шен дакъа жоьпаллица кхочушдан; 

• йукъарчу жамӀехь ша лаьцначу декъан мах хадо; 

• йеллачу (схьакховдийнчу) кепашна тӀе а тевжаш, цхьаьна ден проектан 

тӀедахкарш кхочушдан.  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

1-4 классашкахь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморо аьтто бо: 



 

 

243 
 

 адамийн тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна нохчийн маттах кхета, нохчийн 

мотт нохчийн халкъан синъоьздангаллин коьрта мехалла санна тӀеэца; 

 халкъан ламасташ а, культура а карайерзорехь а, чӀагӀйарехь а нохчийн 

меттан маьӀнах кхета; 

 ненан мотт бовзаран шовкъ а, и Ӏамо лаам а гайта; 

 Россин Федерацин меттан а, культурин а цхьааллин а, тайп-тайпаналлин а 

шортенах, Россин халкъийн кхечу меттанашна йукъахь нохчийн меттан меттигах а 

йуьхьанцара кхетамаш кхолла; 

 нохчийн меттан фонетикех, лексикех, грамматикех, орфографех, пунктуацех 

йуьхьанцара хаамаш кхолла; 

 къамелан гӀуллакхдарехь карадерзийнчу  хаарех пайдаэца хаар кхолла, 

къамелехь Ӏамийнчу лексикех пайдаэца, карайерзийнчу лексикех а, маттах долчу 

хаарех а пайда а оьцуш, барта аларш хӀитто; 

 къамелан этикетехула Ӏамийнчу кепех пайда а оьцуш, къамелан тӀекеренехь 

дакъалаца; 

 нохчийн маттахь къамелан гӀуллакхдаран массо а тайпанаш (ладогӀар, 

къамел дар, йешар, йоза) вовшахтоха а, кхио а,  билгалйинчу темехула даккхий 

доцу дийцарш хӀитто хаар кхолла. 

 

КЛАССАШКАХУЛА ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

2 КЛАСС 

Дешархо Ӏемар ву: 

• тӀекеренан коьрта гӀирс санна, мотт тӀеэца;  

• тергамах а, анализах а мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

• дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто) (мукъазчеран 

цхьаьнакхетарш долчу дешнашкахь а цхьаьна); дош дешдакъошка декъа; 

• е, ё, ю, я элпийн гӀуллакх тидаме а оьцуш, аьзнийн а, элпийн а хӀоттаман 

цхьаьнабар къасто; 

• цхьанаораман дешнаш лаха (каро);  

• дашехь орам билгалбаккха (атта меттигаш);  

• текстехь дукха маьӀнийн дешнех пайдаэцна меттигаш гучуйаха а, церан 

маьӀнех кхета а, дешаран дошамашкахула маьӀна нисдан а; синонимех а, антонимех 

(кхетамийн цӀераш а ца йохуш) пайдаэцна меттигаш гучуйаха;  

• долахь а, йукъара а цӀердешнаш боху кхетамаш къасто (определять); 

• «мила?», «хӀун?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза; 

• «хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун дийр ду?» бохучу хаттаршна жоп лун 

дешнаш довза; 

• «муха?», «хьенан?», «стенан?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза;  

• Ӏаларан Ӏалашоне, эмоцин иэшаре хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

• Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: адамийн 

цӀерашкахь, дайн цӀерашкахь, фамилешкахь,  дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн 

цӀерашкахь доккха элп; дештӀаьхенийн цӀердешнашца къаьстина йазйар; 

• дешнаш а, предложенеш а, 45 дашал сов барам боцу тексташ а нийса 

схьайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  
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•  Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, дешнаш, предложенеш, 

40 дашал сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш 

а ца талхош);  

• опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ схьалаха а, нисдан а; 

• Ӏаматан дошамех пайдаэца;  

• нийсааларан (орфоэпин) норманаш, нийса интонаци (эшар) лар а йеш, барта 

диалоган а, монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн бух тӀехь 2-4 

предложени) хӀитто;  

• суьртан репродукцихула барта дийцар хӀотто; 

• йешначун (хезначун) буха тӀехь барта а, йозанан кепахь а (1-2 предложени) 

цхьалхечу жамӀийн кеп кхолла; 

• хаттаршца царна йукъара маьӀнийн уьйр а къастош, дешнех предложенеш 

хӀитто;  

• декъалдарийн билгалдинчу масалийн анализ дӀайахьарехь декъалваран 

жанран башхаллаш йийцаре йан, текстийн-декъалдарийн хӀоттаман анализ йан; 

• текстан тема билгалйаккха а, текстана цуьнан тема гойту цӀе тилла а; 

• уьйр йоцчу предложенех, текстан дакъойх текст хӀотто; 

• хаттаршна тӀе а тевжаш, 30-45 дешнийн барамехь дийцаран текстан ма-

йарра схьайийцар дӀайаздан;  

• шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех 

пайдаэца. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«английский язык» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой  восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 
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них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

—  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный  (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  

и межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов ; 

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 
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Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

—  воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств 

с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 

класс.  На изучение иностранного языка  во  2 классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

В соответствии с региональным Учебным планом на изучение иностранного 

(английского) языка во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Для 

полноценной работы по достижению планируемых результатов основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных, личностных), второй 

час использовать во внеурочной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

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

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. 
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Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

—  диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  

знакомство  с  собеседником;  поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

—  диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения  монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием  запрашиваемой  информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  

из воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического 

характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  

с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

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

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on 

the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many 

pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 

Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ). 

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

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

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

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги  места (in, on, 

near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации 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. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека; 

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

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—   первоначальные представления о научной картине мира; 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
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—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—  готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

—   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражают сформированность  иноязычной коммуникативной  

компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — 

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

познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  

зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

—  создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд); 

—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
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—  читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

—  читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

—  заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

—  знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  

фонетически  корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

—  применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация 

—  правильно писать изученные слова; 

—  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

—   использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные  

(в утвердительной форме); 

—  распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

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

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

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

a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1— 12); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

—  владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: 
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приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», 

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

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
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математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

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

— математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность 

  

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 

пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 



 

 

258 
 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись 

равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины 

(единицы длины 

— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- 

нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его 

значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
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объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку.

 Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов  

  

повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- 

держащие количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами 

обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести 

поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, 

соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; 
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— конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; 

— приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

  

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время и продолжительность с помощью часов; 

— выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
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— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

  

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 
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— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 

— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

— составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их; 

  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 
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Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при 

выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); 

— планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в 

виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; 

  

— выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

— использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
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— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», 

«каждый»; 

— проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

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

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи  

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«окружающий мир» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

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

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного 

изучения во 2 классе начальной школы. Содержание обучения во 2 классе 

завершатся перечнем универсальных учебных действий (УДД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами   

учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных  особенностей   

младших   школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
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доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за второй 

год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения 2 класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с 

учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

—  Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно 

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета.  

—  Развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  

учебной  и жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

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

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности. 

—  Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

—  Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 
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правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 

и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» во 2 

классе, составляет 68 часов (два часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы 

— святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб  Москвы.  Расположение  

Москвы на  карте.  Города  России.  Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

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

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

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

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

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 
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пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные 

универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

—  на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное);  

—  различать символы РФ;  

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

изученного);  

—  группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного);  

—  различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

—  различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

—  читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

—  используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

—  соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

—  понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

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

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

—  понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник);  
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—  понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечнойсистемы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бываютпрофессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — 

природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живогосущества; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примересвоей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

—  контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи;  

—  оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

—  строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

—  оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

—  проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело;  

—  определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав  

и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 
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обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес 

к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

на основе предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)  

Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя;  
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—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—  находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город;  

—  узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона;  

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

—  распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

—  приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края;  

—  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения;  

—  приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

—  описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

—  описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

—  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
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—  ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, 

компасу;  

—   создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и 

обществе;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

—  соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

—  соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

—  соблюдать режим дня и питания;  

—  безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет;  

—  безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«изобразительное искувство» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности 

и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
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скульптуры, декоративно- прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно- творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область  

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей 

и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования 

в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей во 

2 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении 

на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного 
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плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени 

на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных 

и метапредметных результатов обучения. 

  В соответствии с региональным Учебным планом на изучение изобразительного 

искусства во 2 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для 

полноценной работы по достижению планируемых результатов курса, смежные 

темы по 0,5 ч. объединяются в один урок и проводятся в течение первого 

полугодия. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет 

тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — 

по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя 

с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись и др.). 



 

 

277 
 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

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

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 

вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
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анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;  

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов. Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на 

зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и  

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.  

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников- пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. 

И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или  

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «музыка» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 
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В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 
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Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкальногоискусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации кмузицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия сприродой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение кобщечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки,основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре другихстран, культур, времён и народов. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 

«Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета 

«Музыка» во 2 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

В соответствии с региональным Учебным планом на изучение предмета «Музыка» 

во 2 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для полноценной работы 

по достижению планируемых результатов основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных, личностных), смежные темы по 0,5 часа 

объединяются в один урок и проводятся в течение второго полугодия. 

   В соответствии с ФГОС НОО в рабочей программе по предмету «Музыка» 

учтены региональные, национальные и этнокультурные особенности. 

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 
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Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. 

Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 

2—3 знаков при ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Программная музыка. 
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Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторовклассиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или 

нескольких народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 
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настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; - определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения,делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкальноисполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в  
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различных условиях. Работа с информацией: выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, 

исполнения музыки; 
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переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных 

смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

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

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной 

игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 
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различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов -

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания 

музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об 

особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской  

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
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творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«технология» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

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

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень 

универсальных учебных действий –  познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами 

учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному 

предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-
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экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика –  моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство –  использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир –  природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно- художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык –  использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных    текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе –  предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также    духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к    ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 



 

 

297 
 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной     части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей    технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их    обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование   практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных     знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания    ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей    природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры     общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» 

во 2 классе –  34 часа (по 1 часу в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

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 др.). 

Изготовление изделий с учётом 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. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и   воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов 

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. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты –  линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

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 опорой на простейший чертёж, эскиз. 

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. 

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 
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свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или   эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.                        

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе;    понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные УУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение   к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной     работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

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; 
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воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять         взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению 

.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие    личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и     общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению   окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 

к культурным традициям других   народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным 

видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление     толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных    признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой    деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с    технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других     информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно- прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие     тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение                порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами,     прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 
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выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его   завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого;           осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их   достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной                           

деятельности 

. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «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 готовить 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 опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.);  

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 чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 
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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 «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с   изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

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; 

делать выбор, какое мнение принять –  своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 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; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«физическая культура» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа начального общего образования по физической культуре 

составлена на основе Требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения программы (утвержден 

приказом Минпросвещения России  от 31.05.2021 № 286)  и характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, определенных Примерной программой воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались: 

- потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. 

 - потребности  в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации.  
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Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать 

умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных)».  Освоение программы 

обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС 

НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной 

программе воспитания. 

Содержание программы 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. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета 

«Физическая культура» 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. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования 

нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая 

база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также 

повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных 

физических качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода 

развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во 

времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом 
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системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего 

школьного возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных 

умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как 

широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы. В 

процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и 

имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.  

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 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 иинтеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся впреднамеренном, целеустремлённоми волевом поведении 

обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности 

предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических 

упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений 

(комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая 

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. 

Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к 

росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает 

многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе. 

Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 
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обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий.  

 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на 

развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 

внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся 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 школьников, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в   приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей 

собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических 

линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел 

«Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», для 

занятий физической культурой могут использоваться образовательными 

организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава, включать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, 

исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 

период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты – 

за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов 

и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе составляет 135 ч (один час в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 33 ч; 2 класс — 34 ч; 3 класс— 34 ч; 4 класс — 34ч. 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на климатические условия и место проведения 

урока. 

Содержание учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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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(«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 



 

 

309 
 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, 

со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячом в  руках. Народные танцы: движения хороводного шага (по фазам движения 

и с в полной координации); разучивают танцевальный шаг в парах в полной 

координации под музыкальное сопровождение. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с  места, в движении в разных направлениях, с  разной амплитудой и 

траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. Подвижные игры.  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

ручной мяч, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 
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занятиях физической подготовкой. Определение степени воздействия 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.  

Физическое совершенствование. 

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.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из 

хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Танцевальные упражнения: 

выполнение танцевальных движений с добавлением прыжковых движений с 

продвижением вперед. Выполнение народного танца в полной координации под 

музыкальное сопровождение. 

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.  

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.  

Ручной мяч: ведение и передача мяча одной рукой от плеча; броски мяча по 

воротам. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации 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.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе:  

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд повидам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественныхтенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научныхзнанияхо 

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, стремлениек 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 ошибоки способов 

их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека вроссийской 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; 
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— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физическойкультуройи спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизне обеспечивающих двигательных 

действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях 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;  

коммуникативные УУД:  

- 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 учащихся и учителя;  

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД 
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- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств;  

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД:  

- 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;  

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного);  

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (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 учащимся;  

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- 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;  
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- 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);  

коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие 

с соблюдением правил и норм этического поведения;  

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

- 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.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;  

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств;  

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  
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- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в  овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, 

способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию;  

- демонстрировать танцевальный шаг в парах совместном передвижении в полной 

координации под музыкальное сопровождение;  

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;  

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «русский 

язык» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов 

на уровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоен

ияпрограммы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

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

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка 

обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, 

в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны 

с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 

и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и  письменной речи 

младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»,в  3классе—170ч. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцеле

й: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно‐  нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации;  

— понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

— осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии синтаксисе; 

обоснованных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков(повторение 

изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
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Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение 

слова(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова(морфемика) 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного) 

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

— значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение).  

Имена существительные 1,2,3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение 

имён прилагательных по родам, числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-

ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение(общее представление).Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами  в предложении. Главные члены предложения—подлежащее 

и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды).Предложения распространённые и 

нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической 

ошибки,различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместао



 

 

319 
 

рфограммыв слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического слова для определения(уточнения)написания 

слова. Правила правописания и их применение: 

— разделительный твёрдый знак; 

— непроизносимые согласные в корне слова; 

— мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных(на 

уровне наблюдения); 

— раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

— непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

— раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка в 3классе направлено на достижении обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине—России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навык и участия в 
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различных видах трудовой деятельности ,интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты(языковые единицы)по определённому признаку; 

—

 определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков

,частейречи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану не сложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 
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сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилин

аосновании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

                      соблюдать с помощью взрослых(педагогических работников, 

родителей, законных представителей)правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете 

(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениисл

ова,о синонимах слова); 

—

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформац

июв соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформ

ации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные 

Универсальные учебные действия 

Общение: 

—

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцел

ямии условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)

всоответствии с речевой ситуацией; 

—

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойр

аботы,о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 
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—

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступл

ения. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниве

рсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

—

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографиче

скихошибок; 

—

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделени

ю, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объе

ктивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом

участияв коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдо

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоя

тельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—

 объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФеде

рации; 
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—

 характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозадан

ным параметрам; 

—

 производитьзвукобуквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранск

рибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать 

соотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я,

всловахс разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

—

 различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокор

енныеслова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

—

 находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,при

ставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

—

 распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыесл

учаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён 

существительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществите

льныес ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён 

прилагательных:род,число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам

,родам(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(в

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

прошедшем времени — по родам; 

—

 распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использоватьличныеме

стоимениядля устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные(без деления на виды)члены 

предложения; 
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— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место 

орфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизученныеправи

лаправописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—

 формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информа

цииустнои письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на 

определённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильной

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

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

использованием норм речевого этикета; 

—

 определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синони

мов,союзови,а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые  
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приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,  

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся  

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  В соответствии с 

региональным Учебным планом на изучение литературного чтения в 3 классе  

отводится 102 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
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Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни,  

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также 

  

 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного  

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной  

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 

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

любви к Родине, сопричастность к  

прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
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стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения.  

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

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность),  

характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

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

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  

Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

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

— великий русский баснописец. Басни И. А.  

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

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

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, 

  

 

Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора  

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   

Гаршина, М.   Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление  аннотации.  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. В.    Образцова, В. Л.    Дурова, Б. С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка  

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 
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Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  

выбору): литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. 

Киплинга,  Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

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

 Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки 

  

 

произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

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

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
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инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного 

  

 

 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев;  

базовые исследовательские действия: 

 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе  предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе  предложенных критериев); 

 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 —  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных  или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

самостоятельно или на основании  предложенного учителем способа её 

проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила  информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в  соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

 общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и  условиями общения в знакомой среде; 

 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и  дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); —  готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

  

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 
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—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

  

 

—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

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

фольклора разных народов России; 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

—  характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 
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—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом 

и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

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

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и  

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

—  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

—  составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений),  

корректировать собственный письменный текст; 

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

—  сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,  используя  

  

 

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.\ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА» 
 

Кхеторан кехат 

Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт (оьрсийн 

мотт а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус йолуш бу (2007 

шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   Иза нохчийн халкъан 

оьздангаллин коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь дешаран предмет санна 

хьоьхуш а бу.                              

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан Герггара белхан программа (кхидӀа 

Программа) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн документаш:  

- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран 

хьокъехь» Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн меттанех» 

Федеральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандарт, Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 286 йолу 

омранца чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран 

федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 

2/20 йолу протокол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин 

Федерацин серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. 

хийцамашца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 бинчу 

хийцамашца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, 

кхиаран а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 

14.02.2013 ш.); 
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- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх №83 

йолу Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран апрелан 

29-чу дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран концепци 

(чӀагӀйина 2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 

-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., 

Мациев А.Г., Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО 

«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 64 а. 

 Программа кхочушйаран бухахь  системехь-гӀуллакхдаран  некъ бу.                            

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏамор  тӀехьажийна ду гуманитарни 

циклан  кхечу дешаран  предметашца  межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан йукъара характеристика 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) 

хӀоттийна йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан  программа 

хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина йу хӀара 

Программа. 

Герггарчу белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан личностни, 

метапредметан, предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

(Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу омранца 

чӀагӀдина долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггарчу 

программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу протокол); Кхетош-

кхиоран герггарчу программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни 

дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу 

протокол); Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-

кхиоран а, кхиаран а йукъара Концепцица (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин  

куьйгалхочо 14.02.2013 ш.) цхьаьнадогӀу Ӏаморан кхочушдан лору жамӀаш а, 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан чулацам а Ӏаморан шерашца къасто а, 

хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема 

Ӏаморна дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта 

дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран 

коьртачу кепех  пайда а оьцуш, календарно-тематикин планировани кечйан. 

Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар 

а» предметан областана лехамийн декъахь далийнчу йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран коьрта дешаран программа кхиамца карайерзоран жамӀашка кхачарна.    
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Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо 

лацарна а. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин  

чулацам  йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца цхьаьнабогӀуш бу. 

 Дешаран предметан чулацам  внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан 

тарло: экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин 

чулацаман коьрта линиш 

Дешаран предметан коьчал  меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. 

Нохчийн меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца 

йалийна йу: «Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, орфографи»; 

«Лексика», «Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци 

а», «Къамел кхиор». 

Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар 

Ӏамор»), «Къамел кхиор». 

«Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн 

вовшашца йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула 

кхиарца, йуьхьанцарчу   классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто хаа, 

къамелан тӀекеренехь нийса дакъалаца) коммуникативни карадерзарш кхиорца; 

къамелан этикетан бакъонех пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

«Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а 

хьелашкахь меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; 

хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан норманех болу йуьхьанцара кхетамаш 

кхоллар. ХӀара блок тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) хӀинцалерчу нохчийн 

литературни меттан норманаш практикехула карайерзорна;  дахаран йерриге 

сферашкахь нохчийн маттах пайдаэцарехь жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг 

кхиорна.  

«Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху блокехь 

тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ йар, тайп-

тайпанчу функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн шен тексташ 

кхоллар.     

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморан Ӏалашо а, хьесапаш а 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар (барта а, 

йозанан а, монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан гӀуллакхдарна 

практикехь йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, халкъан культурица 

цуьнан уьйрах а билггал долу хаарш кхоллар. 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 
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 нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан культурех 

йуьхьанцара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

 нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан цӀеналла а, 

башхалла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог дар, 

шен къамел кхачаме дало гӀертар;    

 тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш 

харжарехула, нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух балорехула  

долу хьуьнар кхоллар а, кхиор а;  

 хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар кхоллар 

а, кхиор а; 

 нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан 

беседехь дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а хӀитто 

хаар кхоллар а, кхиор а;  

 нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш 

(фонетикех, графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

 функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, кхин 

дӀа долчу кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 

 

Дешаран планехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан меттиг 

 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан мотт а, ненан 

маттахь литературин йешар а» предметан областана йукъа а йогӀу, Ӏамо тӀейожош а 

йу.  

«Ненан (нохчийн) мотт» Ӏаморна леринчу сахьтийн йукъара терахь – 405 с. 

(хӀора классехь кӀирнах 3с.): 1-чу классехь – 99 с., 2-чу классехь – 102 с.,                                                  

3-чу классехь – 102 с., 4 классехь – 102 с.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу сахьтийн 

барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн 

чоьтах ша алсамбаккха. 

Маттах лаьцна йукъара хаамаш 

Мотт адамийн тӀекеренан коьрта гӀирс а, къоман культурин хилам а санна.  Россин 

а, дуьненан а меттан шортенан тайп-тайпаналлех йуьхьанцара кхетамаш. Мотт 

бовзаран некъаш: тергам, анализ. 

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

 Аьзнийн маьӀна къасторан гӀуллакх; аьзнаш а, элпаш а; зевне, къора мукъаза 

аьзнаш довзар. Озан башхаллин характеристика: мукъа – мукъаза; зевне – къора 

мукъазнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа фонемаш  (аь – аь, оь – оь, уь – уьй) а, 

уьш элпашца билгалйар а (аь, оь, уь, яь, юь). Я, яь, ю, юь, е(ё) элпашца дешнаш.  Э, 

е элпашца дешнаш. Деха а, доца а мукъанаш. Й элпаца долу дешнаш. Нохчийн 

меттан ша-тайпа мукъаза фонемаш (гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) а, уьш 

элпашца билгалйар а. Щ, ь, ы, ф элпашца долу дешнаш. Шеконца [оьв], [ой], [эв] 

хеза дешнаш нийсайаздар. 
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           Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаза элпийн цхьаьнакхетарш дерш а 

цхьаьна).  

Дошамашца болх беш алфавитах болчу кхетамах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йуккъехь кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк, абзац (цӀен могӀа), сацаран хьаьркаш (Ӏамийнчун барамехь).   

 

Лексика 

Дош декаран а, маьӀнин а цхьаалла санна. Дешан лексикин маьӀна (йукъара 

кхетам). Текстехула дешан маьӀна билгалдаккхар йа дошаман гӀоьнца маьӀна 

нисдар.    

ЦхьанамаьӀнийн а, дукхамаьӀнийн а дешнаш (атта дешнаш, тергам).  

Къамелехь синонимех а, антонимех а пайдаэцарна тӀехь тергам. 

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна. Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 

Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн билгалонаш. Дешнашкахь орам къастор (аттачу 

меттигашкахь). 

 

Морфологи 

 

Къамелан дакъош 

ЦӀердош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («мила?», «хӀун?»), къамелехь 

пайдаэцар. Йукъара а, долахь а цӀердешнаш (фамилеш, цӀераш, дайн цӀераш, 

дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш). 

Хандош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун 

дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар. 

Билгалдош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («муха?», «хьенан?» «стенан?»), 

къамелехь пайдаэцар. 

ДештӀаьхье. Уггар йаьржина дештӀаьхьенаш: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀел, и.д.кх. 

 

Синтаксис 

Предложенехь дешнийн къепе; предложенехь дешнийн уьйр (карладаккхар). 

Предложени меттан дакъа санна. Предложени а, дош а. Предложенин дашах 

къастар. 

Аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш: дийцаран, хаттаран, 

тӀедожоран предложенеш. 

 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 

(интонацехула (иэшарехула): айдаран а, айдаран йоцу а предложенеш. 

 

Орфографи а, пунктуаци а. 

1-чу классехь Ӏамийна нийсайаздаран  бакъонаш карлайахар. Предложенин 

йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп (цӀераш, фамилеш, дийнатийн 

цӀераш); предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш; дош цхьана могӀарера вукху 

могӀаре сехьадаккхар (дешан морфемин декъадалар тидаме а ца оьцуш);   
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Нийсайаздаран син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар санна.  

Дешан йаздар къасторхьама (нисдархьама), Ӏаматан тӀерачу нийсайаздаран 

дошамах пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь доккха элп: 

цӀераш, фамилеш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн  цӀераш; йукъарчу 

цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан дешнашкахь ) я, яь, 

ю, юь, е (ё) элпийн  нийсайаздар, тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь  я, ю, е (ё) 

элпийн  нийсайаздар; долахь цӀерашкахь: цӀерашкахь, фамилешкахь, дайн 

цӀерашкахь, дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь (нохчийн меттан 

дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё)элпийн нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь (долахь 

цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпийн нийсайаздар; нохчийн меттан мукъазчу элпийн (къ, 

кӀ, кх, гӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; шеконца [оьв], [ой], [эв] хезачу дешнийн 

нийсайаздар (-эв,-аьв,-ев);  щ, ь, ы, ф элпашца долчу дешнийн нийсайаздар; деха 

мукъа и, уь хезачохь й элп йаздар; дештӀаьхьенаш цӀердешнашца къаьстина йазйар.  

 

Къамел кхиор 

Коммуникативни хьесап эвсараллица кхочушдархьама, барта тӀекеренан 

Ӏалашонашца а, хьелашца а цхьаьнабогӀу меттан гӀирсаш харжар (деллачу хаттарна 

жоп далархьама, шена хетарг алархьама). Къамел дан хаар (дӀадоло, къамелехь 

дакъалаца, къамел чекхдаккха, тидам тӀеберзо,  и. д.кх.).  Къамелан диалоган кеп 

практикехь карайерзор. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекеренан хьелашкахь къамелан 

этикетан норманаш а, орфоэпин (нийсааларан) норманаш а ларйар. Цхьаьна 

гӀуллакхдарехь шимма цхьаьна а, тобанашкахь а болх дӀахьуш, бартбан а, йукъарчу 

сацаме ван а хаар.  

Суьртан  репродукцихула барта дийцар хӀоттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 

хаттаршкахула а барта дийцар хӀоттор. 

Текст. Текстан билгалонаш: текстера предложенийн маьӀнийн цхьаалла; текстера  

предложенийн хьалх-тӀаьхьалла;  текстехь кхочушхилла йаьлла ойла гайтар. 

Текстан тема. Коьрта ойла. Текстан цӀе. Билгалйинчу тексташна цӀе харжар. 

Текстан дакъойн (абзацийн) хьалх-тӀаьхьалла. Предложенийн а, абзацийн а 

рогӀалла талхийна тексташ нисйар.  

 Текстийн тайпанаш: суртхӀоттор, дийцар, ойлайар, церан башхаллаш (йуьхьанцара  

довзийтар).  

Декъалдар а, декъалдаран открытка (диллина кехат) а.  

Текстах кхетар: текстехь болчу хааман буха тӀехь цхьалха жамӀаш кепе далоран 

хаар кхиор. Нийсачу интонацица (иэшарца) текстан хозуьйтуш исбаьхьаллин 

йешар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, 25-35 дешан барамехь йолу дийцаран текст ма-йарра 

схьайийцар. 

 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН 

(НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА 

КАРАЙЕРЗОРАН  КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  
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ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ  

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь кхетош-

кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдечу хенахь дешархочун кхоллалур 

ду хӀара личностни жамӀаш:  

 

гражданско-патриотически кхетош-кхиоран: 

• шен Даймахкаца мехалаллин йукъаметтиг кхоллайалар, цу йукъахь 

республикин истори а, культура а гойту, ненан мотт Ӏаморехула а;  

• шен этнокультурин а, россин а граждански идентичностах кхетар, Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан маттах санна, ненан (нохчийн) меттан маьӀналлех 

кхетар;  

• шен мехкан а, даймехкан а дӀадаханчун, таханенан, хиндолчун декъахь 

хилар, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршца болх барехь, хьелаш дийцаре дарехула 

а; 

• шен а, кхечу а халкъашка ларам, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршкара 

масалийн буха тӀехь кхуллуш берг а; 

• йукъараллин декъашхочух санна, адамах болу дуьххьарлера кхетам, адаман 

бакъонех а, жоьпаллех а, ларамах а, адаман сийлаллех а, леларан гӀиллакх-

оьздангаллин норманех а, адамашна йукъарчу йукъаметтигийн бакъонех а, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршкахь гайтинарш а; 

 

син-оьздангаллин кхетош-кхиоран:  

• шен дахарехь а, йешарехь а зеделлачунна тӀе а тевжаш, хӀора адаман 

индивидуальность ларар; 

• догъэцар а, ларам а, диканиг лаар а гучудаккхар, царна йукъахь шегара хьал 

а, синхаамаш а бовзийтархьама, нийса меттан гӀирсах пайдаэцар а;  

• кхечу адамашна куьйган (физически) а, моральни (оьздангаллин) а зен дарна 

тӀехьажийнчу леларан муьлхха а кепаш цайезар (пайдаэца цатарлучу меттан 

гӀирсех йоьзнарш а цхьаьна); 

 

 

эстетикин кхетош-кхиоран:  

• исбаьхьаллин культурица лараме йукъаметтиг а, шовкъ а, искусстван 

тайпанашна а, шен а, кхечу а халкъийн ламасташна а, кхоллараллина а экамалла; 

• исбаьхьаллин гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта гӀертар, 

меттан говзаллехь а цхьаьна; тӀекеренан а, ша гайтаран а гӀирсах санна, ненан 

меттан мехалаллех кхетар; 

 

физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, эмоцин хьал а кхолларан: 

• меттан дешаран процессехь кхин тӀе (тӀетоьхна) хаам лохуш, гонахехь (цу 

йуккъехь хаамийн а) могашаллин а, кхерамзаллин (шена а, кхечу адамашна а) а 

дахаран кепан бакъонаш ларйар; 

• къамелехь ша гайта тарлун некъаш харжарехь а, къамелан этикетан а, 

тӀекеренан бакъонийн а норманаш ларйарехь а гучудолу дегӀан а, синӀаткъаман а 

могашаллин тӀалам бар;  
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къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

• адаман а, йукъараллин а дахарехь къинхьегаман маьӀнах кхетар, 

къинхьегаман жамӀаш жоьпаллин хьаште хьажор а, лардаран йукъаметтигаш а, 

къинхьегаман гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацаран говзаллаш, 

исбаьхьаллин говзаршкара масалш дийцаре деш, тайп-тайпанчу корматаллашка 

кхоллалун шовкъ;  

 

экологин кхетош-кхиоран:  

• тексташца болх баран процессехь кхуллу Ӏалам Ӏалашдаран йукъаметтиг; 

• цунна зен ден дараш цадезар;  

 

 Ӏилманан хаарийн мехаллаш:  

• дуьненан Ӏилманехула долчу суьртах йуьхьанцара кхетамаш (цу йукъахь 

меттан системех, дийнна дуьненан Ӏилманехула долчу суьртан цхьана декъах 

санна,  йуьхьанцара кхетамаш); 

• довзаран хьашташ, жигаралла, дӀадолорна тӀера хилар, довзарехь хаа лаар а, 

шен лаамалла а, цуьнца цхьаьна ненан (нохчийн) мотт Ӏаморехь бовзаран хьашто а, 

и бовзарехь жигаралла а, шен лаамалла а. 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн мотт)» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни довзаран дараш. 

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

• тайп-тайпана меттан дакъош дуста (аьзнаш, дешнаш, предложенеш, 

тексташ), меттан дакъош дустархьама баххаш билгалдаха (къамелан дакъа хилар, 

грамматикин билгало, лексикин маьӀна, и.д.кх.);  

• меттан дакъойн тераллаш къасто;  

• къастийнчу билгалонца объекташ (меттан дакъош) цхьаьнатоха;  

• меттан дакъойн (аьзнийн, къамелан дакъойн, предложенийн, текстийн) 

классификаци йархьама ладаме билгало къасто; меттан дакъошна классификаци 

йан; 

• хьехархочо йеллачу тергаман алгоритмаца меттан коьчалехь 

закономерносташ а, бӀостаналла а каро (схьалаха); меттан дакъошца болх беш, 

дарийн алгоритмана анализ йан, меттан дакъойн анализ йарехь ша дешаран 

(Ӏамаран) гӀуллакхаш къасто; 
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• билгалйинчу алгоритман буха тӀехь дешаран а, практикин а хьесап 

кхочушдан оьшучу хааман тоаме цахилар гучудаккха, кхин тӀе оьшучу хааман 

хьашт кепе дало;  

• меттан коьчална тӀехь тергамбаран хьелашкахь бахьанийн-тӀаьхьалонийн 

уьйраш билгалйаха, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

• хьехархочун гӀоьнца Ӏалашо кепе йало, меттан объектан, къамелан хьолан 

хийцамийн план хӀотто;  

• тӀедиллар кхочушдаран масех кеп йуста, уггар йогӀуш йерг харжа (йалийнчу 

критерийн буха тӀехь); 

• схьакховдийнчу планаца чолхе боцу лингвистикин мини-таллам дӀабахьа, 

схьакховдийнчу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан; 

• жамӀаш кепе дало а, меттан коьчална тӀехь бинчу тергаман (классификацин, 

дустаран, талламан) жамӀийн буха тӀехь уьш тешаллашца тӀечӀагӀдан а; 

билгалйинчу меттан коьчалан анализан процессехь хьехархочун гӀоьнца хаттарийн 

кепаш йало;  

• процессийн а, хиламийн а, церан тӀаьхьалонийн а и санначу йа терачу 

хьелашкахь хила тарлучу кхиаран прогноз йан.  

Хаамца болх бар:  

• хаам схьаэцаран хьоста харжа: боьху хаам схьаэцархьама, нисбархьама оьшу 

дошам; 

• билгалдинчу хьостанехь (дошам тӀехь, справочник тӀехь) йеллачу 

алгоритмаца гучу кепахь балийна болу хаам схьалаха (каро); 

• шенна йа хьехархочо и талла (дошамашна, справочникашна, Ӏаматашна тӀе о 

хьожуш) схьакховдийначу некъаца бакъ болу а, бакъ боцу а хаам бовза; 

•  Интернет  машанехь хаам (дешан йаздарх, аларх, дешан маьӀнах, дешан 

схьадаларх, дешан синонимех) лохуш, баккхийчеран (хьехаран белхахойн,  дайн-

нанойн, законехь векалш болчеран) гӀоьнца информационни кхерамзаллин 

бакъонаш ларйан; 

• дешаран хьесапе хаьжжина, анализ йан а, кхолла а текстан, видеон-, 

графикин, озан хаам;  

• таблицийн, схемийн кепахь билгалбинчу лингвистикин  хаамах кхета; 

лингвистикин хаам бовзийтархьама ша схемаш, таблицаш кхолла.  

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни коммуникативни дараш. 

ТӀекере:  

• хетарг тӀеэца а, кепе дало а, бевзачарна йукъахь Ӏалашонашца а, тӀекеренан 

хьелашца а цхьаьнайогӀу эмоцеш гайта а;  

• къамелхочуьнца лараме йукъаметтиг лело, диалог а, дискусси а дӀайахьаран 

бакъонаш ларйан;  

• хетарг тайп-тайпана хила тарлуш хиларх кхета;  

• оьзда а, аргументаш йалош а шена хетарг дӀаала; 

• хӀоттийнчу хьесапе хьаьжжина, къамелан алар хӀотто; 
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• къамелан хьоле хьаьжжина, барта а, йозанан кепахь а тексташ (суртхӀоттор, 

ойлайар, дийцар) кхолла;  

• тергаман, мини-талламан, проектан тӀедахкарийн жамӀех а, шимма цхьаьна 

а, тобанашца а бинчу белхан жамӀех а нахана гуш-хезаш дӀадийца доцца къамел 

дар кечдан; 

• къамел даран (выступленин) текстана иллюстрацин коьчал (дехкина 

суьрташ, даьхна суьрташ (фото), плакаташ) харжа. 

 

Йуьхьанцарчу школехь Ӏаморан чаккхенгахь «Нохчийн мотт» предмет Ӏаморан 

жамӀехь дешархочун кхуьур ду хӀара дешаран универсальни регулятивни дараш.  

 

Самоорганизаци:  

• жамӀе кхачархьама, дешаран хьесап кхочушдарехула дарийн план хӀотто;  

• хьаьржинчу дарийн хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хӀотто. 

 

Самоконтроль:  

•  дешаран гӀуллакхдаран кхиаман/аьтто цабаларан бахьанаш къасто;  

• къамелан а, нийсайаздаран а гӀалаташ иэшорхьама, шен дешаран дараш 

нисдан;  

• меттан дакъойх пайдаэцархьама, къасторхьама, характеристика йархьама 

хӀоттийнчу дешаран (Ӏаморан) хьесапца гӀуллакхдаран жамӀ цхьаьнадало; 

• маттехула йолчу коьчалца болх беш дина гӀалат схьалаха, 

нийсайаздаран(орфографин) а, пунктуацин а гӀалат схьалаха (каро);  

• одноклассникийн гӀуллакхдаран а, шен гӀуллакхдаран а жамӀаш дуста, 

йалийнчу критерешца церан нийса (объективно) мах хадо.  

 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 

• хьехархочо йеллачу планированин кепан, йукъан гӀулчийн а, хенийн а 

дӀанисйаран буха тӀехь, стандартни (типовой) хьолехь, йоццачу хенан а, йеххачу 

хенан а Ӏалошонаш (йукъара хьесапашкахь дакъалацар тидаме о оьцуш, 

индивидуальни) кепе йало; 

• цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо тӀеэца, цуьнга кхачаран дараш цхьаьна 

хӀитто: ролаш дӀасайекъа, бартбан, цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀаш а 

дийцаре дан;  

• куьйгалла дан, тӀедиллинарг кхочушдан, аьллачун тӀехь хила а кийча хилар 

гайта; 

• белхан шен дакъа жоьпаллица кхочушдан; 

• йукъарчу жамӀехь ша лаьцначу декъан мах хадо; 

• йеллачу (схьакховдийнчу) кепашна тӀе а тевжаш, цхьаьна ден проектан 

тӀедахкарш кхочушдан.  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 
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1-4 классашкахь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморо аьтто бо: 

 адамийн тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна нохчийн маттах кхета, нохчийн 

мотт нохчийн халкъан синъоьздангаллин коьрта мехалла санна тӀеэца; 

 халкъан ламасташ а, культура а карайерзорехь а, чӀагӀйарехь а нохчийн 

меттан маьӀнах кхета; 

 ненан мотт бовзаран шовкъ а, и Ӏамо лаам а гайта; 

 Россин Федерацин меттан а, культурин а цхьааллин а, тайп-тайпаналлин а 

шортенах, Россин халкъийн кхечу меттанашна йукъахь нохчийн меттан меттигах а 

йуьхьанцара кхетамаш кхолла; 

 нохчийн меттан фонетикех, лексикех, грамматикех, орфографех, пунктуацех 

йуьхьанцара хаамаш кхолла; 

 къамелан гӀуллакхдарехь карадерзийнчу  хаарех пайдаэца хаар кхолла, 

къамелехь Ӏамийнчу лексикех пайдаэца, карайерзийнчу лексикех а, маттах долчу 

хаарех а пайда а оьцуш, барта аларш хӀитто; 

 къамелан этикетехула Ӏамийнчу кепех пайда а оьцуш, къамелан тӀекеренехь 

дакъалаца; 

 нохчийн маттахь къамелан гӀуллакхдаран массо а тайпанаш (ладогӀар, 

къамел дар, йешар, йоза) вовшахтоха а, кхио а,  билгалйинчу темехула даккхий 

доцу дийцарш хӀитто хаар кхолла. 

 

КЛАССАШКАХУЛА ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

Дешархо Ӏемар ву: 

• къоман тӀекеренан мотт санна нохчийн меттан маьӀнах кхето; 

• лингвистикин экспериментах мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

• билгалйинчу параметрашца дашехь а, дашехь доцуш а аьзнийн 

характеристика йан, дустар кхочушдан, классификаци йан.  

•  дешан аьзнийн-элпийн анализ йан (транскрипци ца йеш);  

• цхьанаораман дешнаш а, цхьана дешан кепаш а къасто; цхьанаораман 

дешнаш а, синонимаш а къасто; 

• билггал къасталучу морфемашца долчу дешнашкахь чаккхе, орам, 

дешхьалхе, суффикс схьалаха (каро);  

• синонимех а, антонимех а пайдаэцна меттигаш гучуйаха; тайп-тайпанчу 

къамелан дакъойн дешнашна синонимаш а, антонимаш а йало;  

• нийсачу а, тӀедеанчу а маьӀнехь далийна дешнаш (атта дешнаш) довза; 

• текстехь дешан маьӀна къасто; 

• къамелехь а, йозанехь а -р, -хо, -ча суффиксашца долчу дешнех пайдаэца; 

• хьастаран-жимдаран суффиксийн гӀоьнца дешнаш кхолла (цӀа-цӀелиг, кема-

кемалг…); 

• цӀердешнаш довза; цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: класс, 

терахь, дожар;   

• билгалдешнаш довза; билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: 

класс, терахь, дожар;   

• лааме а, лаамаза а билгалдешнаш къасто;  

• цхьаллин йа дукхаллин терахьан бен кеп йоцу  цӀердешнаш къасто (довза);  
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• хандешнаш довза; «хӀун дан?» бохучу хаттарна жоп лун хандешнаш къасто; 

хандешнийн хан билгалйаккха; 

• йаххьийн цӀерметдешнаш (йуьхьанцарчу кепехь) довза; йаххьийн 

цӀерметдешнех, текстехь  ца оьшу йух-йуха аларш дӀадахархьама, пайдаэца; 

• дештӀаьхьенаш а, дешхьалхенаш а къасто;  

• аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

• предложенин коьрта а, коьртаза (тайпанашка а ца йоькъуш) меженаш лаха;  

• йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

• дешнаш, предложенеш, 60 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан; 

• Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 55 дашал сов барам боцу 

тексташ олуш дӀайазйан;  

• опискаш а, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ а лаха, нисдан;  

• тайп-тайпанчу тайпанийн текстех кхета, текстехь балийна (белла) хаам 

схьалаха; 

• бешначу (хезначу) хааман буха тӀехь барта а, йозанехь а (1-2 предложени) 

цхьалхечу жамӀийн кеп кхолла; 

• нийсааларан (орфоэпин) норманаш, нийса интонаци (иэшар) лар а йеш, 

барта диалоган а, монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн буха тӀехь 3-

5 предложенех) хӀитто; къамелан этикетан норманех пайда а оьцуш, шайца 

кхайкхар, дехар, бехк цабиллар, баркалла алар, духатохар долу йаккхий йоцу барта 

а, йозанан а тексташ (2-4 предложени) кхолла;  

• текстехь предложенийн уьйр къасто (а хуттурган гӀоьнца);  

• текстехь коьрта дешнаш къасто;  

• текстан тема а, текстан коьрта ойла а билгалйаккха;  

• текстан дакъош (абзацаш) билгалдаха а, коьртачу дешнийн  йа 

предложенийн  гӀоьнца церан маьӀнийн чулацам гайта а; 

• текстан план хӀотто, цунна тӀоьхула текст кхолла а, текст нисйан а;  

• йеллачу, массара цхьаьна йа ша хӀоттийнчу планаца ма-дарра схьадийцар 

дӀайаздан; 

• шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех 

пайдаэца;  

• дошаман гӀоьнца дешан маьӀна нисдан; 

• мини-таллам дӀабахьа, проектан гӀуллакхдарехь дакъалаца. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«английский язык» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 3 класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 
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кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

—  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  

и межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
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—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

—  воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств 

с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего  образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка  в 3  классе отведено   — 68 часов, 2 часа в неделю. 

В соответствии с региональным Учебным планом на изучение иностранного 

(английского) языка в 3 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Для 

полноценной работы по достижению планируемых результатов основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных, личностных), второй 

час использовать во внеурочной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  

из воспринимаемого  на  слух  тексте и понимание информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  

с  различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

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

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” 

(there is/there are). 
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Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный  

вопросы)  предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 
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Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

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

Указательные местоимения 

(this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –

Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка в 3 классе  у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира; 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей); несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—  готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

—   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

—  создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

—  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

—  читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

—  читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  

без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

—  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

—  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

—  создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

 

 

Фонетическая сторона речи 

—  применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

—  применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация 

—  правильно писать изученные слова; 

—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

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

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

—  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

…; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive C); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — 

those; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13— 100); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

—  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,  

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

—  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«математика» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое»,«больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  

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

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  

явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы , 

размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность 

  

 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и 

в пространстве. Осознанию младшим  

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
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Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных  

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

 Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

 Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

 Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи,  

 решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), 

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

  

 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для 

решения учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать 

геометрические фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную практическую 

ситуацию;  

—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 
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Работа с информацией: 

—  читать информацию, представленную в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

—  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

—  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  

  

 

—  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу;  

—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в 

… », «равно»; использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

—  выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к 

другим в  

соответствии с практической ситуацией;  

—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  проверять ход и результат выполнения действия;  

—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; —  проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе;  

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки  для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

  

 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  
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—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
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—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 —устно и письменно);  

—  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

—  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при 

вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

—  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

—  использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

—  преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время;  

—  выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  определять продолжительность события; сравнивать величины длины, 

площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/ меньше на/в»;  
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—  называть, находить долю величины (половина, четверть);  

—  сравнивать величины, выраженные долями;  

—  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  

—  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число;  

—  решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления);  

—  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

—  сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);  

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

—  классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и 

использовать  

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях  

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной  

жизни (например, ярлык, этикетка);  

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

—  выполнять действия по алгоритму;  

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

—  выбирать верное решение математической задачи. 

 

 

Программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 3 

классе начальной школы. 

Содержание обучения в 3 классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных   

особенностей   младших  школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за третий год обучения в 

начальной школе 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 3 класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 3 класса начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 

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

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
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соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  

отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе, 

составляет 68 часов (два часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

 Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  

Свойства воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 
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воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края,  названия  и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы;  
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—  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

—  определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

—  моделировать цепи питания в природном сообществе;  

—  различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты;  

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

карте нашу страну, столицу, свой регион;  

—  читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

—  находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—  соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

—  понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

—  понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

—  понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

—  описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

—  на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки;  

—  приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

—  называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

—  описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

—  устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. Совместная деятельность: 

—  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

—  справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

—  выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;  

—  самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными  российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности ;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и  социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  
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—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
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—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

—  приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;  

—  показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

—  различать расходы и доходы семейного бюджета;  

—  распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

—  проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

—  сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  
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—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

—  использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

—  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

—  фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

—  соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

—  соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

—  соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

—  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

—  безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искувство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно- прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
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анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно- творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область  

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 

входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 

1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 3 классе 

обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 



 

 

378 
 

   В соответствии с региональным Учебным планом на изучение изобразительного 

искусства во 2 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для полноценной 

работы по достижению планируемых результатов курса, смежные темы по 0,5 ч. 

объединяются в один урок и проводятся в течение первого полугодия.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя).  

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников -пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в  

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
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анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в  процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета,  цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 



 

 

383 
 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии  

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 



 

 

384 
 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.  
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально- образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
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орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии;  

создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.  

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «музыка» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 3 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника 

— как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 
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музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе  

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

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкальногоискусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 
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3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации кмузицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия сприродой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение кобщечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки,основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре другихстран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль № 5 «Классическая 

музыка»; модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра 

и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, 

составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

В соответствии с региональным Учебным планом на изучение предмета «Музыка» в 3 

классе отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для полноценной работы по 

достижению планируемых результатов основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных, личностных), смежные темы по 0,5 часа объединяются в 

один урок и проводятся в течение второго полугодия. 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. 
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Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. 

Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 
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Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете.  

Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и  

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины 
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мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; - определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения,делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкальноисполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений,  

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее 
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подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

музыкального процесса, эволюции культурных явлений в  

различных условиях. Работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем  

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и  

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
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рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в  

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

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

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 3. 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные  

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных 
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смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия,  

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 
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формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов -

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты 

профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
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расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; исполнять современные музыкальные произведения.   

 

   

Программа по учебному предмету «Технология»   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает  реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 
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состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.  

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно- художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к    ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной    части общей культуры человека; 
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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 чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей   

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их   обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование    практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных   знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания    ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры   общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 

классе – 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.  

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных     используемым на уроках технологии.  



 

 

400 
 

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). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и   др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

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 подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и   выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

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 объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

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 др. 

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 [1], видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или   другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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 учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и 

воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; восстанавливать нарушенную 

последовательность выполнения изделия.                    

Работа с информацией: 

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.  

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 
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описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 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 недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров 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, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие   личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и   общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению   окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других    народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 
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готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление   толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных   

признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по   изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой    деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с    технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других    

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-  

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие      тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 



 

 

404 
 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение    порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами,   прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его   завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;   осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной    деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «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    распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и    

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

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; 
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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 наборов «Конструктор» 

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; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи     информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и    

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий 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.  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена 

на основе Требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения программы (утвержден приказом Минпросвещения России  от 

31.05.2021 № 286)  и характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, определенных Примерной 

программой воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались: 

- потребности современного российского общества в воспитании здорового поколения, 

государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности 

жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. 

 - потребности  в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 
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Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных)».  Освоение программы обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 

другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в примерной программе воспитания. 

Содержание программы 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. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая 

культура» 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. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с 

отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть 

разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется 

практическими навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в 

занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий 

на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических 

качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. 

Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и 

навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 
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непосредственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания 

наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в 

основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 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 иинтеллектуального развития, а 

также от их субъективной установки, выражающейся впреднамеренном, 

целеустремлённоми волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в 

соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 

упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая 

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие 

и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости 

от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО. 
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся 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 школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в  приобщении обучающихся 

к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 

занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
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занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», для занятий 

физической культурой могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава, включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и 

школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты – за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе составляет 135 ч (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч; 2 

класс — 34 ч; 3 класс— 34 ч; 4 класс — 34ч. 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на климатические условия и место проведения урока.  

Содержание учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для 
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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. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд 

 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.  

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год.  

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания 

под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в  колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке 

в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 
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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. 

Танцевальные упражнения: движение танца (приставной шаг в правую и  левую сторону с 

подскоком и приземлением; шаг вперёд с  подскоком и приземлением) выполнение танец 

в полной координации под музыкальное сопровождение (в парах);  

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.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Ручной мяч: ведение мяча; ловля и передача  

мяча. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств  на основе овладения элементами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации 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.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:  
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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 повидам спорта на международной спортивной арене, 

основных мировых и отечественныхтенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в научныхзнанияхо 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, стремлениек 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 ошибоки способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека вроссийской 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: 

— 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 физическойкультуройи спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизне обеспечивающих двигательных 

действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты  
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Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях 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;  

коммуникативные УУД:  

- 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 

учащихся и учителя;  

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств;  

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД:  

- 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;  

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);  
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- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (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 учащимся;  

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- 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);  

коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

- 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 ;  
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- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;  

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств;  

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в  овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня;  

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных 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; 

- выделяют основные элементы в танцевальных движениях;  
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- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

- демонстрировать танцевальный шаг в парах совместном передвижении в полной 

координации под музыкальное сопровождение;  

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной амплитудой; в высоту 

с прямого разбега;  

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой;  

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления;  

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по три на месте и в движении;  

- 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 народного танца;  

- 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;  

- выполняют движения танца по отдельным фазам и элементам:                              

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 
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ручной мяч (ведение мяча на месте и движении, передача мяча); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой).  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

          - выполнять разученные танцевальные движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперёд:  

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;  

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору учащегося);  

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол, 

ручной мяч и футбол в условиях игровой деятельности;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

 

4класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые  

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

   Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные  

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по  

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 4 классе — 136 ч. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони‐ мание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Сведения о русском языке  

 Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини -исследование, 

проект. 

Фонетика и графика  

 Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия  

 Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика  
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 Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика)  

 Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение 

наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи  

(ознакомление). 

Морфология  

 Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Склонение имён  

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена  

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения 

(повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис  

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения:  

Орфография и пунктуация  

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
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—  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

—  безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

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

—  безударные личные окончания глаголов; 

—  знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 

а, но и без союзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи  

 Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и  

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 
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—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений;  

экологического воспитания: 

  

 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); —    познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные  

универсальные учебные действия  

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;—    

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
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—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

  

 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—  осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

—  объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

—  осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

—  проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

—  подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

—  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

—  проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

—  устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

—  определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

—  определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

—  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

—  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

—  различать предложение, словосочетание и слово; 

—  классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—  различать распространённые и нераспространённые предложения; 

—  распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
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—  разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без на‐ зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

—  производить синтаксический разбор простого предложения; 

—  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

—  применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и  

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

оконча‐ ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме  

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

—  правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

—  писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил  

правописания; 

—  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

—  осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

—  строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;—  создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.);—  определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

—  корректировать порядок предложений и частей текста; 

—  составлять план к заданным текстам; 

—  осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

—  осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

—  писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

—  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; ин‐  

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

—  объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;—  уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые  

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

   «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

   Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены обще дидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся  

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) 

произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания 

и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а 

также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
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воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе.  На курс «Литературное чтение» в 4 классе 

отводится 68 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни,  

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также 

  

 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного  

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной  

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  

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

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, 

В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

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

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.  

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и  

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 
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Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения   М.  Ю.   Лермонтова, П.  П.  Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

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

особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.  А.  Баратынский, Ф.  

И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А. Некрасов, И. А. Бунин, А.  А.   Блок, К. Д.  Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

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

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.  П.  Чехова, Б.  С.  Житкова, Н.  Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и 

др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произведение 

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

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.  Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический   каталог). Виды   информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений,  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям  и 
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творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  
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Базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе  предложенных учителем вопросов; 

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

 —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина  

следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

—  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

 —  готовить небольшие публичные выступления; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—  осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

—  демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой; 

—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

—  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 
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—  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно  

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

—  составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию  

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

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

текст с учётом  

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

—  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений);—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях  

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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Рабочая программа по учебному предмету «чеченский 

язык и литература» 
 

КХЕТОРАН КЕХАТ 

   Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт (оьрсийн мотт 

а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус йолуш бу (2007 шеран 25 

апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» Нохчийн 

Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   Иза нохчийн халкъан оьздангаллин 

коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь дешаран предмет санна хьоьхуш а бу.                              

   «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан Герггара белхан программа (кхидӀа 

Программа) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн документаш:  

- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран 

хьокъехь» Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн 

меттанех» Федеральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандарт, Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 286 йолу 

омранца чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран 

федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу 

протокол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин 

Федерацин серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин 

сацамца (18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. 

хийцамашца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран хьокъехь» 

Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 бинчу хийцамашца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-

кхиоран а, кхиаран а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 

14.02.2013 ш.); 

- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх 

№83 йолу Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран апрелан 29-

чу дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран 

концепци (чӀагӀйина 2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 
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-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., 

Мациев А.Г., Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО «Издательско-

полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 64 а. 

   Программа кхочушйаран бухахь системехь-гӀуллакхдаран некъ бу. «Ненан (нохчийн) 

мотт» дешаран предмет Ӏамор тӀехьажийна ду гуманитарни циклан кхечу дешаран 

предметашца межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

   «Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) хӀоттийна йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан программа 

хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина йу хӀара Программа.  

   Герггарчу белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан личностни, метапредметан, 

предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

(Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу омранца чӀагӀдина 

долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггарчу программица 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин 

сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу протокол); Кхетош-кхиоран герггарчу 

программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу протокол); Нохчийн 

Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, кхиаран а йукъара 

Концепцица (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин  куьйгалхочо 14.02.2013 ш.) 

цхьаьнадогӀу Ӏаморан кхочушдан лору жамӀаш а, «Нохчийн мотт» дешаран  предметан 

чулацам а Ӏаморан шерашца къасто а, хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема Ӏаморна 

дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта дакъойн/темийн Ӏаморан 

коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран коьртачу кепех  пайда а оьцуш, 

календарно-тематикин планировани кечйан. 

   Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана лехамийн декъахь далийнчу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта 

дешаран программа кхиамца карайерзоран жамӀашка кхачарна.    

   Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо лацарна а.  

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин чулацам 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнабогӀуш бу. 

    Дешаран предметан чулацам внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан тарло: 

экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  
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«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ГЕРГГАРЧУ БЕЛХАН 

ПРОГРАММИН ЧУЛАЦАМАН КОЬРТА ЛИНИШ 

   Дешаран предметан коьчал меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. Нохчийн 

меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца йалийна йу: 

«Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, орфографи»; «Лексика», 

«Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци а», «Къамел 

кхиор». 

   Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар Ӏамор»), 

«Къамел кхиор». 

   «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн вовшашца 

йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула кхиарца, йуьхьанцарчу   

классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто хаа, къамелан тӀекеренехь нийса 

дакъалаца) коммуникативни карадерзарш кхиорца; къамелан этикетан бакъонех 

пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

   «Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а хьелашкахь 

меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; хӀинцалерчу нохчийн 

литературни меттан норманех болу йуьхьанцара кхетамаш кхоллар. ХӀара блок 

тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан 

норманаш практикехула карайерзорна; дахаран йерриге сферашкахь нохчийн маттах 

пайдаэцарехь жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг кхиорна.  

   «Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху блокехь 

тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ йар, тайп -тайпанчу 

функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн шен тексташ кхоллар. 

     

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШО А, 

ХЬЕСАПАШ А 

   Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет 

Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар (барта а, йозанан а, 

монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан гӀуллакхдарна практикехь 

йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, халкъан культурица цуьнан уьйрах а 

билггал долу хаарш кхоллар. 

   Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет 

Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 

 нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан 

культурех йуьхьанцара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

 нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан 

цӀеналла а, башхалла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог 

дар, шен къамел кхачаме дало гӀертар;    

 тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш 

харжарехула, нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух балорехула долу 

хьуьнар кхоллар а, кхиор а;  

 хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар 

кхоллар а, кхиор а; 
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 нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан 

беседехь дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а хӀитто хаар 

кхоллар а, кхиор а;  

 нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш 

(фонетикех, графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

 функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, 

кхин дӀа долчу кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 

 

ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ «НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН 

МЕТТИГ 

   Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан мотт а, ненан маттахь 

литературин йешар а» предметан областана йукъа а йогӀу, Ӏамо тӀейожош а йу.  

   «Ненан (нохчийн) мотт» Ӏаморна леринчу сахьтийн йукъара терахь – 405 с. 

(хӀора классехь кӀирнах 3с.): 1-чу классехь – 99 с., 2-чу классехь – 102 с.,                                                  

3-чу классехь – 102 с., 4 классехь – 102 с.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу 

сахьтийн барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн 

чоьтах ша алсамбаккха. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ  

 

ДЕШАРХО ӀЕМАР ВУ: 

• Россин Федерацин махкахь меттан а, культурин а тайп-тайпаналлех 

кхета, мотт халкъан син-оьздангаллин коьртачу мехаллех цхьаъ хилар тӀеэца; 

• тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна, меттан маьӀнах кхета; Нохчийн 

республикин пачхьалкхан а, къоман тӀекеренан а мотт санна, нохчийн меттан меттигах 

кхета; 

• нийса барта а, йозанан а къамел адаман оьздангаллин йукъара гайтам 

санна тӀеэца; 

• деллачу дешнашна синонимаш йало; деллачу дешнашна антонимаш 

йало;  

• къамелехь маьӀна нисдан оьшу дешнаш гучудаха, контекстехула дешан 

маьӀна къасто; 

• атта схьакъасталучу морфемашца долчу дешнийн хӀоттамехула таллам 

бан; дешан хӀоттаман  схема хӀотто; дешан хӀоттам  йеллачу схемица цхьаьнабало;  

• карайерзийнчу грамматикин билгалонийн комплексца (Ӏамийнчун 

барамехь), дош билггалчу къамелан декъан хилар къасто;  

• цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: легар, класс, терахь, 

дожар;  

• билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: терахь, дожар, кеп 

(лааме, лаамаза);  

• билгалдешнаш дожарца лего; 

• терахьдешнаш довза а, царах пайдаэца а, масаллин а, рогӀаллин а 

терахьдешнаш къасто; 
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• хандешан билгалза кеп къасто (схьалаха); хандешан хан къасто;  

• йуьхьан цӀерметдешан йуьхьанцарчу кепан грамматикин билгалонаш 

къасто: йуьхь, терахь; йаххьийн цӀерметдешнех, текстехь  ца оьшу йух-йуха аларш 

дӀадахархьама, пайдаэца; 

• дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени къасто (йовза);  

• аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина а, предложенийн 

классификаци йан; 

• йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

• цхьанатайпанчу меженашца йолу предложенеш йовза; цхьанатайпанчу 

меженашца йолу предложенеш  хӀитто; цхьанатайпанчу меженашца йолчу предложенех 

къамелехь пайдаэца; 

• цхьалхе йаьржина предложенеш а, шина цхьалхечу предложенех лаьтта 

чолхе предложенеш а дӀасакъасто; цхьалхечу предложенина синтаксисан таллам бан;  

• Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: долахь 

цӀерашкахь доккха элп; йукъарчу цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн 

меттан дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё) элпаш; тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь а, кхечу 

къамелан дакъошкахь а  я, ю, е (ё) элпаш; долахь цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е (ё), тӀеэцначу 

(долахь цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпаш; мукъаза элпаш (къ, кӀ, кх, гӀ и т.д.);    -эв,-аьв,-ев 

йаздаран бакъонаш; оьрсийн маттера а, оьрсийн маттехула а тӀеэцначу дешнашкахь щ, ь, 

ы, ф элпаш йаздар; мукъа аьзнаш [и], [уь] деха хилар гойтуш, й элп йаздар; йеха а, йоца 

дифтонгаш иэ, уо; чаккхенгахь -г, -к элпаш долчу цӀердешнашкахь а и и элпаш; дешан 

чаккхенгахь шала мукъаза элпаш; нохчийн меттан шалха мукъаза элпаш; дешан 

чаккхенгахь н; цӀердешнашца а, йаххьийн цӀерметдешнашца а дештӀаьхьенийн къаьстина 

йазйар; ца, ма дакъалгийн хандешнашца къаьстина йаздар; й, ъ, ь долчу дешнийн 

сехьадаккхар; шала мукъазчу элпашца долчу дешнийн сехьадаккхар; шалхачу мукъазчу 

элпашца долчу дешнийн сехьадаккхар; дукхаллин терахьан цӀердешнийн чаккхенаш; 

дешхьалхенийн цхьаьна а, къаьстина а (ца, ма, а) йазйар; а хуттурго а, хуттургаш йоцуш а  

цхьаьнатоьхначу цхьанатайпанара меженашца йолчу предложенешкахь сацаран хьаьркаш; 

шина цхьалхечу предложенех лаьттачу чолхечу предложенехь сацаран хьаьркаш; 

• 80 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан;  

• Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 75 дашал сов барам 

боцу тексташ олуш дӀайазйан; 

• опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна орфографин а, пунктуацин а гӀалаташ 

схьалаха а, нисдан а;  

• тӀекеренан хьолах кхета (муьлхачу Ӏалашонца, хьаьнца, мичахь  хуьлуш 

йу тӀекере); тӀекеренан хьолахь  нийса (адекватни) меттан гӀирсаш харжа;  

• нийса интонаци, къамелан зӀе хиларан норманаш, орфоэпин норманаш 

ларйеш, барта диалоган а, монологан а аларш (4-6 предложени) хӀитто; 

• барта а, йозанан кепахь (йозанан тӀекеренан билгалчу хьолана лерина 

(кехаташ, декъалваран открыткаш, дӀакхайкхорш (объявленеш), и.д.кх.) а, йаккхий йоцу 

тексташ (3-5 предложенех) кхолла; 

• текстан тема а, коьрта ойла а къасто; темина йа коьртачу ойланна тӀе а 

тевжаш, текстана ша цӀе тилла;  

•  предложенийн а, текстан дакъойн а къеп нисйан;  

• йеллачу тексташна план хӀотто; 
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• текст ма-йарра схьайийцар кхочушдан (барта а, йозанан кепахь а);  

• текст хоржуш (йукъ-йукъара) схьайийцар кхочушдан (барта);  

• билгалйинчу теманашца сочиненеш йазйан (хьалххе кечам биначул 

тӀаьхьа); 

• довзийтаран, талламан йешар, хаам лахар кхочушдан; бешначу 

(хезначу) хааман буха тӀехь барта а, йозанан кепехь а цхьалхечу жамӀийн кепаш йало; 

текстехь йолчу хааман интерпретаци йан а, жамӀаш дан а; 

• шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀна даста; Ӏамийнчу кхетамех 

пайдаэца;  

• дошаман (кехатан а, электронан а носитель тӀехь) гӀоьнца, тӀаьхьа 

хьожучу чуваларан хьелашкахь Интернет чохь дешан маьӀна нисдан. 

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметехула (предметан дакъа 

«Ненан мотт а, ненан маттахь йешар а») йолчу программи йукъадогӀу кхеторан йоза, 

Ӏаморан чулацам, дешаран предметан кхочушдан лору  жамӀаш, тематически 

планировани.   

   Кхеторан йозано гойту йукъара Ӏалашонаш а, предмет Ӏаморан декхарш а, ткъа иштта 

чулацам къасторан некъаш а, коьртачу тематически дакъойн маххадор а, «Ненан 

(нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран предметан дешаран планехь йолу меттиг 

а. 

   Программо шерашца билгалбо дешаран предметан чулацам а, дешархой   «Ненан 

(нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан гӀирсашца Ӏаморан а, кхетош-

кхиоран а, кхиоран а методически коьрта стратегиш а. 

   Хила леринчу жамӀаша йукъалоцу дешаран берриге а муьрехь хила деза личностни и, 

метапредметни а жамӀаш а, ткъа иштта дешаран хӀора шеран предметни жамӀаш а. 

   Тематически планированехь буьйцу программин чулацам билгалдаьхначу чулацаман 

дакъошца, гӀуллакх кхочушдаран характеристика схьайоьллу, хӀара йа важа тема Ӏаморехь 

лелор пайде долу некъаш а, кепаш а йовзуьйту. 

 

КХЕТОРАН КЕХАТ 

   Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешаран йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

герггарчу хьесапан белхан тӀегӀанехь программа хӀоттийна 2018-чу шеран 3-чу августера 

Федеральни низам кхочушдарца (№ 317-ФЗ «Россин Федерацехь дешарх» цӀе йолчу 

Федеральни низаман 11-чу а, 14-чу а статьяшкахь Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран стандартан буха тӀехь хийцамаш барх (Россин Федерацин серлонан 

министерствон  31.05.2021 ш. № 286 «Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран стандарт чӀагӀйарх» омра, регистраци йина Россин Федерацин юстицин 

министерствос 05.07.202Ӏ ш.  № 64Ӏ00) а, Кхетош-кхиоран гергграчу хьесапан 

программица (чӀагӀйина йукъарчу дешарехула йолчу ФУМО 2020-чу шеран 2-чу июнехь 

бинчу сацамца) а догӀуш, Россин Федерацехь ненан мотт хьехаран концепци (чӀагӀйина 

Россин Федерацин Правительствон 20Ӏ6-чу шеран 9-чу апрелехь № 637-р бинчу сацамца) 

а, РФ-н Серлонан министерствон коллегис  20Ӏ9-чу шеран Ӏ-чу октябрехь чӀагӀйина йолу 

Россин къаьмнийн ненан меттанаш хьехаран концепци а, ГКУ «Нохчийн меттан 

институтан» Ӏилманан кхеташоно, Ӏ2.05.2022 шеран №3 йолу протоколаца чӀагӀйина 

Нохчийн мотт а, нохчийн литература а хьехаран концепци а тидаме а оьцуш.  
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   Иштта кху кехатан низаман бухе диллар ду: Россин Федерацин Конституци, Нохчийн 

Республикин Конституци, Ӏ99Ӏ-чу шеран 25-чу октябрехь тӀеэцна долу «Россин Федерацин 

къамнийн меттанех» долу Россин Федерацин низам, 2007-чу шеран 25-чу апрелехь N Ӏ6-

РЗ тӀеэцна долу «Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттанех» долу Нохчийн 

Республикин низам а, «Россин Федерацехь дешарх» долу ФН № а, 20Ӏ4-чу шеран 30-чу 

октябрехь № 37-РН тӀеэцна долу «Нохчийн Республикехь дешарх» низам а.  

   Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт бу, оьрсийн маттаца цхьаьна Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан мотт а бу, цу гӀуллакхо дика хьелаш кхуллу и мотт Ӏалашбан а, 

кхион а.  Ӏ-4-чу классашкахь «Ненан мотт а, ненан литература» а предметан декъехь 

хьоьхуш йу ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар, иза тӀехьажийна йу дешархойн 

кхетаман-довзаран, хьасене хиларан, исбаьхьаллин-эстетикин таронаш кхион а, гӀиллакх-

оьздангаллин мехала болу хьежамаш кхолла а, бер нохчийн къоман культурина тӀеозон а.  

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет – гуманитарин дешаран 

коьртачех цхьа предмет йу, цо адам кхиаран кхетаман а, гӀиллакх-оьздангаллин а тӀегӀа 

билгалдо. Литературин дешаро гӀо до йешаран а, литература талларан а мехалла а ша 

кхидӀа кхиарехь мел ладаме ду хууш а, шена хетачун бух балон а, барта а, йозанца а шена 

хетарг охьадилла хууш а волу йешархо кхион а; хӀара дуьне а, кху дуьненахь ша а 

вовзаран гӀирс санна, йешар оьшуш хила а, стеган а, йукъараллин а йукъаметтигаш шера 

хилийта а.  

Программо йукъалоцу кхеторан йоза а, предмет дӀалацаран хила лерина жамӀаш а, 

предметан чулацам а, программин хӀора дакъа Ӏамон лерина долу сахьташ билгал а дохуш, 

тематикин планировани а, дарсел арахьарчу гӀуллакхийн план а.  

  ХӀара программа лерина йу ненан (нохчийн) меттан а, литературин а хьехархошна 

«Ненан (нохчийн) литература» предметана дешаран а, белхан а программаш хӀиттон бухе 

йилла. Авторийн а, белхан а программаш йазйечеран йиш йу дешаран материал 

дӀакхачорехь, хӀотторехь а, сахьташ теманашка а, дакъошка а декъарехь шайна зеделлачух 

пайдаэца.  

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТАН ЙУКЪАРА ХАРАКТЕРИСТИКА 

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан герггара белхан 

программа  кечйина йу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран программа кхочушйечу 

хьукматашна. Программа тӀехьажийна йу дешаран хьукматашна а, хьехархошна а 

методически гӀо дарна, цо таро лур йу: 

1. «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран предмет 

хьехаран процессехь Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

стандарташкахь билгалдина долу адаман кхиаран, метапредметни, предметни дешаран 

жамӀаш кхузаманан лехамашца догӀуш кхочушдан; 

2. «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран предметан 

Ӏаморан хила лерина жамӀаш а, чулацам а  ФГОС НОО а; йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

герггарчу хьесапан коьртачу программица (йукъарчу дешарехула федеральни дешаран-

методически цхьаьнакхетараллин 20Ӏ5-чу шеран 8-чу апрелехь  № Ӏ/Ӏ5 протоколаца йинчу 

редакцехь) а; кхетош-кхиоран герггарчу хьесапан программица (магийна йукъарчу 

дешарехула федеральни дешаран-методически цхьаьнакхетараллин    2020-чу шеран 2-чу 
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июнехь № 2/20 протоколаца бинчу сацамца) а догӀуш, дешаран шерашца билгалдан а, 

структура хӀоттон а; 

3. Билггалчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш,  билггала долу дакъа-

тема Ӏамон лерина дешаран хан а нисйеш, ткъа иштта дешаран материалан 

дакъош/теманаш дӀалацарна тӀехьажийна долу дешаран гӀуллакхийн коьртачу кепех а 

пайда а оьцуш, календаран-тематически план хӀоттон.  

Программин чулацам тӀехьажийна бу  «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар 

а» предметан декъана йолчу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта программа 

дӀалацарна Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран стандарташкахь 

билгалдинчу тӀедахкарийн (тӀедожор) жамӀашка кхача. 

   «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» предметан декъана йолчу 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта программа дӀалацарна ФГОС НОО тӀедахкаршца 

догӀуш, курс тӀехьажийна йу Россин Федерацин культурин экъанехь ненан меттан 

литературин меттиг а, роль а муьлха йу а, историко-культурин, оьздангаллин, 

эстетическин мехаллаш Ӏалашйарехь а, цхьана тӀаьхьенера вукху тӀаьхьене дӀакхачорехь а 

лоцучу декъах а кхеторна; Россин Федерацин субъектан  культурин а, гӀиллакх-

оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь кхолларехь къоман фольклоро а, исбаьхьаллин 

литературо а лоцучу декъах йуьхьанцара хьежам (хаарш) кхолларна а; ненан меттан 

литература къоман культурин дахаран довзаран цхьа коьрта дакъа а, къоман а, Россин а 

культурин хилам а, оьздангаллин мехаллаш а, ламасташ а лардаран гӀирс а, дуьнене а, 

къоман историга а, культурига а хьежам а хиларх кхетам кхолларна а, ненан маттахь 

йешаран лехамаш хиларна а.  

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» курсан бухе йиллина нохчийн 

литературо чулоцург къоман культурин ламастийн мехаллийн кодийн система йу боху 

ойла йу.  Нохчийн къоман культурин ламасташ Ӏалашдаран гӀирс хилла ца Ӏаш, нохчийн 

литература зӀе йу къоман дӀадаьлларг, карарниг, хиндерг вовшашца дузуш а, кегийчу 

дешархойн кхетаме и дуьллуш а. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТ ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет ӏаморан ӏалашонаш йу: 

•  Нохчийн литературе а, нохчийн матте а къоман культурин мехалчу 

декъе санна ойла кхолла;  

•  Дешархой шайн къоман культурин-меттан экъанна йукъабалор а, уьш 

къоман ламасташна а, культурин тӀаьхьалонна а, кхузаманан хьелашна а йукъаозор; 

•  Чкъурашна йукъарчу зӀенах кхетар, нохчийн культура Ӏалашйарна 

шаьш жоьпалле хиларх ойла кхиор;  

• Йешаран говзалла кхиор. 

Цу ӏалашонашка кхачаро хӏара декхарш цхьалхадоху:  

•  Россин гражданаллин идентичностан баххаш кхоллар, шайн Даймахках 

а, Россин халкъах а, Россин халкъийн цхьаалехь мехкан исторех а дозалла дан Ӏамор, 

шаьш муьлхачу къомах ду кхетор; Россин дукхакъаьмнийн йукъараллин мехаллаш 

кхоллар; 

•  Нохчийн къоман историко-культурин зеделлачун тӀалам бан Ӏамор, 

дешархочунна шен къоман культурин-меттан хьал довзийтар; йуьхьанцарчу классийн 
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дешархочунна нохчийн литература историко-культурин, оьздангаллин, эстетикин 

мехаллийн хьоста санна йезайалийтар; 

•  Нохчийн литературехь гайтина йолчу нохчийн синкхетамна ладаме 

йолчу гӀиллакз-оьздагнгаллийн мехаллех хьежам кхоллар; 

•   Нохчийн литературин говзарш Ӏаморан буха тӀехь нохчийн меттан 

исбаьхьаллин-эстетикин таронех хаарш совдахар; 

•  Адаман амал кхиарехь а, къамел шардарехь а даима йеша хьагам 

кхоллар;  

• Тайп-тайпанчу текстийн чулацаман а, башхаллин а мах хадоран 

йешаран хаарш шардар, уьш йийцаре йарехь дакъалацар; 

•  Къамел даран йерриге а кепаш кхиар, йешначух лаьцна барта а, йозанца 

а дийца хаарш карадерзар. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТАН ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ МЕТТИГ 

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предметана программа  йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан  дешаран стандартехь гайтинчу дешаран 

программа дӀалацаран жамӀийн предметни лехамийн буха тӀехь хӀоттийна а, 270 сахьтан  

(66 сахьт Ӏ-чу классехь а,  68 сахьташ 2—4-чу классашкахь) бараман дешаран йукъарчу 

тӀедилларна лерина а йу. Программин инвариантни дакъа Ӏаморна луш  дешаран 233 сахьт 

ду. 37 дешаран сахьтах лаьтташ йолу дешаран тӀаьхьалонан хан программин вариативни 

декъана дӀало, цо йукъалоцу авторийн Ӏаматийн линейкина оьшу белхан программа 

хӀоттийнчу авторша къастийна говзарш.  

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТАН ГЕРГГАРА БЕЛХАН ПРОГРАММИН ЧУЛАЦАМАН КОЬРТА 

СИЗАШ  

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан программехь белла 

чулацам бу, и теллича нохчийн литературин къоман-культурин башхалла а; нохчийн 

меттан а, нохчийн литературин а Нохчийн Республикин а, Россин а историца, нохчийн 

къоман материале а, синбахаман а культурица а йолу зӀе  а йаста некъ лур бу. Курс лерина 

йу йуьхьанцарчу классийн дешархойн литературин а, культурин а хьежам шорбан; 

йуьхьанцарчу классийн дешархойн йешаран жигарчу гонна йукъайогӀучу фольклоран а, 

нохчийн классикийн а, нохчийн кхузаманан литературин а говзарша таро ло дешархошна 

адамаллин мехаллашкахь нохчийн культурин а, къоман синкхетаман а коьртачу баххех 

кхетам бала. Йуьхьанцарчу классийн дешархошна йеша а, талла а схьакховдийначу 

нохчийн литературин говзарша схьагойту нохчийн къоман культурин тайп-тайпана 

агӀонаш, жигарайоху даимлера мехаллаш (дикалла, доглазар, синшорто, къинхетам, эхь-

бехк, бакъдерг, доьзалан мехаллаш, патриотизм, баккхийчаьрга ларам,  адамалла, и. 

кх.дӀ.). 

Кху программехь «ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» курсан башхалла 

кхочушйина кху бахьанашца: 

а) нохчийн къоман амал, Ӏадаташ, ламасташ, нохчийн культурин синбахаман мехаллаш, 

адамаллин мехаллаш а, эхь-бехк а гойтуш долу говзарш схьахаржарна; 
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б) нохчийн йаздархойн нохчийн бераллин дуьне гойтучу говзарш тӀе тидам бахийтарна: 

доьзалехь бер кхетош-кхиоран башхаллаш, баккхийчаьрца а, нийсархошца а цуьнан йолу 

йукъаметтигаш, беро шена гонахара дуьне тӀелацаран башхаллаш.  

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» Ӏаморо гӀо дийр ду дешархойн мотт хьал 

долуш барна а, церан къамелан культура а, хьасене бовларан хаарш шардарна а.  Шена 

тӀехь программин проблемно-тематически блокаш хӀитточу дидактически материалана 

культурно-исторически тӀедалорах а пайдаоьцу. ХӀора проблемно-тематически блока 

йукъайогӀу нохчийн къоман синбахаман а, материале а культура гойтуш болу кхетамаш. 

Программехь йеллачу говзарийн чулацам йуьхьанцарчу классийн дешархочун лехамашна 

гонаха хӀоттийна бу, хаьржинчу говзарийн башхаллашкахь гуш а бу.  

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТАРЕТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» курсан чулацам билгалбечу хенахь 

коьртачу тидамехь ду: 

   Къоман кхетамна мехала долу, йеххачу хенан йохалла — кхузамане кхаччалц – 

культурехь коьрта меттиг дӀалоцу хӀуманаш (масала, баккхийчаьрга, нене ларам, 

Даймахке безам, догдикалла, доглазар, нийсо йезар, эхь-бехк, сий, и.кх.дӀ.) Цу коьртачу 

кхетамашца болх дӀахьо йуьхьанцарчу классийн дешархоша дӀалоцур долчу кепара 

хаьржинчу нохчийн йаздархойн уггаре а къегинчу, нохчийн литературин а, культурин а 

башхаллаш кхочушйинчу говзарш тӀехь. И говзарш йовзаро гӀо до йуьхьанцарчу классийн 

дешархошна къоман культурин ламастех а, нохчийн культурех а кхета. 

   Йуьхьанцарчу классийн дешархойн лехамаш: говзарийн доккхачу декъан турпалхой 

йуьхьанцарчу классийн дешархойн нийсархой бу, церан дуьне довзарца босту 

программехь билгалбина культурно-историн кхетамаш. Программи йукъайахийтина тайп-

тайпанчу заманашкахь берийн дуьне гойту а, церан кхиаран некъаш а, амал йахчайалар а, 

оьздангаллин къилбанаш кхолладалар а гойту говзарш; говзарш харжаро дешархочунна 

таро ло историн тайп-тайпанчу муьрашкахь нохчийн культура шен нийсархочун 

бӀаьргашца ган. Программехь ладамечу барамехь йелла кхузаманан авторийн говзарш а 

йу, цара шайн кхоллараллехь кхидӀа хьо нохчийн литературин къоман ламасташ, и 

говзарш кхузаманан дешархочунна гергара йу.  

   Къоман башхаллин хиламаш искусствон кхечу гӀирсашца гайтина говзарш а хаьржина, 

цо таро ло дешархошна нохчийн культурехь искусствийн диалог гайта.  

   Цхьадолу декхарш кхочушдан лерина дешаран материал хаьржина гуманизнам, 

исбаьхьаллин а, довзаран а мехаллийн, кхеташ хиларан, жигараллин, поликультурин, 

ламасталлин классикин а, кхузаманан бараман цхьаьнадаран, тематикин, кепийн -жанран 

тайп-тайпаналлин критеришца йогӀуш.  

   Программо билгалбечу йешаран гуоно таро ло тайп-тайпанчу хенийн а, къаьмнийн а 

говзарийн куьзганахула беран дуьненехьежаман гураш жим-жимма шордан. 

   Программехь и масех бухедилларца билгалбо.  Хьалхара шиъ доьзна ду йешаре ойла а, 

йешаран техникин хаарш кхиоран хьелаш а кхолларца.  Иштта, и хаарш кхиоран 

йуьхьанцарчу муьрехь уггаре а хьалхарчу рогӀехь йу байтийн а, прозин а йух-йуха олуш 

дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш предлоджениш, абзацаш йолу тексташ (йешаран 

техникин говзалла кхиочу хенахь мехала долчу йешаран кхиаме хилар тардалийтаран 

Ӏалашонца); ткъа иштта кхиаме ду забаре чулацам болу сихха хазахетар йа велар 



 

 

446 
 

кхолладолуьйту тексташ лелор а, (хӀунда аьлча, цу хенахь забар йевзаш хиларо эстетикин 

синхаамаш гучубахар кхиадо) йешаран мукъам кхиоран Ӏалашонца. Дешаран хӀора шеран 

тексташ схьахаьржина йу цу хенан берашна тӀелаца ата хилар тидаме а оьцуш. Текст 

схьахаржаран кхидолу бухедахкарш доьзна ду исбаьхьаллин дешан фольклорна 

кепашкара авторийн литературе кхаччалц кхиаран логика ларйаран цаторийла хиларца; 

билггала долу оьздангаллин а, эстетикин а декхарш кхочушдан цаторийла хиларца, царах 

коьртаниш билггал йолчу оьздангаллин-эстетикин концепцига доьрзу, и концепци дешара 

деа а шарахь кхиош схьайалайо; жанрийн а, тематикин тайп-тайпаналла хилийтаран 

кхачойаран а, фольклоран а, авторийн говзарийн а, вайн мехкан а, дозанал арахьарчу 

йаздархойн говзарийн а, берийн литературин классикийн а,  XX-чу бӀешеран чаккхенан – 

XXI-чу бӀешеран йуьхьан кхузаманан берийн йаздархойн говзаршна йукъахь а барам 

ларбаран а цаторийла хиларца. 

   Йешаран гӀуллакх кхиоран процессан чоьхьарчу логикица доьзна, «Литературни йешар» 

курс шинатӀегӀанехь хӀоттийна йу.  

   Хьалхарчу тӀегӀанехь хьалхадаккха дезарг йешаран корматалла шарйар ду, шолгӀачу 

тӀегӀанехь – дешархошна литературин говзалла карайерзор. Ӏ-2-чу классашкахь йеша 

Ӏамадо; кхетар тӀехь, нийса йешарна, сиха а, къаьсташ а йешарна тӀехь болх; йешначун 

кхоллараллин маьӀна дан тайп-тайпана некъаш кхиор (графикин, дешан а, музыкин а 

иллюстрировани, драматизаци, ма-йарра а, йукъ-йукъара а, кхоллараллин 

йухасхьайийцар). Цуьнца цхьаьна йуьхьанцарчу классашкахь дӀаболабо йуьхьанцарчу 

классийн дешархойн литературин   дешара тӀехь болх. 

   «Литературни йешар» предмет Ӏаморан шолгӀа тӀегӀа 3-4 классашна кхочу, цигахь йеша 

хааро зазадоккху, эстетикин йешаре а, талламан йешаре а декъа а луш.  

   «Литературин йешар» программа хӀотточу хенахь тидаме эцна школал хьалхьалхарчу 

педогогикин а, йукъарчу йукъардешаран школашна леринчу «Нохчийн литературехула 

герггарчу белхан программин» зӀейалорах а. 

   Программо таро ло йалийнчу спискера говзарш дешархойн кечаман тӀегӀанца догӀуш 

харжа, ткъа иштта курсан чулацаман вариативни компонент харжа а, белхан 

программашкахь и кечйаро могуьйту тематикица а, проблематикица а герга йолчу 

говзаршкахь къоман башхаллаш а, йукъара дерг а къасторан Ӏалашонца Россин халкъийн 

литературе   кховдар. Ткъа иштта программо таро ло Ӏаматийн авторшна йа дешаран 

цхьаьнакхетараллашна вариативни декъехь Ӏамон говзарш харжа. 

 

КЛАССАШКА БЕКЪНАЧУ ӀАМОРАН ЧУЛАЦАМНА УЛЛЕ ТОЬХНА ӀАМОРАН 

ПРОЦЕССАН ГӀУЛЛАКХАЛЛИЙН ХӀАРА ТӀЕДУЗАРШ ДУ. 

Ладогӏар 

   Нохчийн меттан хьоле хилар а, къоман культурин мехаллаш а гойтуш йолу 

исбаьхьаллин говзарш лерсица схьалацар а, царах кхетар а; лерсино схьалаьцначу текстах 

лаьцна деллачу хаттаршна жоьпаш дала хаар а, лерсино схьалаьцначу текстан чулацамца 

хаттарш дан хаар а. 

Йешар 

   Хезаш йешар. Дешдакъошца йешарна тӀера жим-жимма довлуш дийнна дешнаш шера а, 

кхеташ а  деша хаарна тӀедовлар (текстах кхета таро лучу йешаран индивидуальни 

боларца догӀуш йешаран чехкалла (масалла). Йешаран орфоэпически барамаш ларбар. 



 

 

447 
 

Кепана а, тайпанна а цхьатера йоцучу текстийн маьӀнийн башхаллаш аз айдеш хийцарца 

схьагайтар.  

   Дагахь йешар. Барамца а, жанраца а тӀелаца аттачу говзарийн маьӀнех дагахь йоьшучу 

хенахь кхетар. Йешаран тайп-тайпанчу кепийн башхаллех кхетар. 

   Халкъан барта кхоллараллин говзарш йешар: нохчийн фольклоран текст къоман 

ламастийн а, мехаллийн а хьоста санна. 

   Исбаьхьаллин говзарийн тексташ йешар, шайна чохь бӀеннаш шерашкахь схьайеана 

йолу къоман синкхетамна ладаме йолу гӀиллакх-оьздангаллин мехаллаш а гойтуш йолу: 

Даймахке безам, тешам, нийсо, сий, къинхетам, догдикалла, догцӀеналла, къинхегамна 

тӀера хилар, бакъо, майралла,  и. кх.дӀ. Нохчийн къоман ламасташ: цхьаалла, вовшийн гӀо 

дар, хьаша-да тӀелацар, и. кх.дӀ. Доьзалан мехаллаш: баккхийнаш ларар, «нана», «да», 

«дада», «баба», «йиша», «ваша» бохучу дешнийн мехалла, вовшийн ларар, безам, вовшех 

кхетар, терго, собар, да-нана ларар. Нохчийн литературехь халкъан ламасташ а, Ӏадаташ а 

гайтар.  

   Нохчийн бераллин дуьне: кхиар, гонахарчу дуьненаца, баккхийчаьрца, нийсархошца 

йолчу йукъаметтигийн башхалла; ша нохчийн Ӏадаташ дӀакхоьхьург а, орамашца зӀе а 

хиларх кхетар. Турпалхойн леларийн синхаамийн-оьздангалилн мах хадор.   

   Нохчин литерурин башхаллех кхетар: турпалхочун чоьхьара дуьне деллар, цуьнан 

лазамаш бовзар; оьздангаллин проблемашка кховдар. Ӏаламан дуьненах болу нохчийн 

къоман поэтически хьежам (малхе, арене, хьуьне, хига, ломе, дитте, дийнатийн дуьнене, 

и.кх.дӀ.) нохчийн поэзехь а, прозехь а. Гонахарчу дуьненан хьал адаман синхаамашца 

дустар.  

   Хаамийн тексташ йешар: говзаршна историко-культурин комментарий, Ӏамочу 

говзарийн авторийн биографех къаьстина хаамаш.  

Къамел дар (къамел даран культура) 

   Диалоган а, монологан а къамел. Йешна тексташ коллективехь йийцаре йарехь 

дакъалацар, текстана тӀе а тийжаш, шен хьежам тӀечӀагӀбар; нохчийн исбаьхьаллин 

литературин специфика гойтуш долу аларш. Дешнийн тӀаьхьало йузар (дешнаш хаар 

тӀедузар). Хезна йа йешна йолу текст коьртачу дешнашна а, текстана йолчу 

иллюстрацишна а тӀе а тийжаш, схьайийца (текст ма-йарра, йоцца, харжамца схьайийцар). 

   Дешаран хьелашкахь къоман къамелан культурин бухехь йолу гӀиллакхан кепаш а, 

чӀагӀйелла формулаш а, хьасене хиларан принципаш а ларйар. Дешархойн харжамца 

байташ дагахь йийцар. 

Йоза (йозанан къамелан культура) 

   Ӏамочу говзаршкахь хӀиттийнчу проблемашкахула доцца йозанан аларш кхоллар 

(кечдар).  

Библиографин культура 

   Йийцаре йечу проблематикица йогӀу киншкаш харжар, цу йукъайогӀу Ӏаматехь йалийна 

йолу шаьш йеша билгалйина говзарш. Нохчийн культурех хаамаш болу дешархойн хенаца 

йогӀучу дошамех а, энциклопедих а пайдаэцар. 

Литературоведенина йукъадалор 

   Текстан анализ йечу хенахь Ӏамийнчу литературин кхетамех пайдаэцар.  

   Ӏамочу говзарийн жанрийн тайп-тайпаналла: фольклоран кегий а, йаккхий а кепаш; 

литературин туьйра; дийцар, притча, байт. Прозин а,  поэзин а къамел; исбаьхьаллин 
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кхоллар; сюжет; тема; говзаран турпалхо; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Дустарийн а, 

метафорийн а къоман шатайпаналла; исбаьхьалин къамелехь церан маьӀна. 

Дешархойн кхоллараллин гӏуллакх (ӏамийнчу литературин говзарийн буха тӏехь) 

   Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхехь литературин говзаран маьӀна дар: ролашца йешар, 

инсценировка йар; хьасене хиларан декхарш тидаме а оьцуш (тайп-тайпанчу адресаташна) 

исбаьхьаллин говзаран буха тӀехь шен барта йа йозанан текст кхоллар; говзарна йолчу 

иллюстрацишна, нохчийн художникийн суьртийн репродукцишна тӀе а тийжаш.  

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН МАТТАХЬ) ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН 

ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА КАРАЙЕРЗОРАН КХОЧУШДАН ЛОРУ  ЖАМӀАШ  

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет «Ненан мотт а, ненан маттахь 

литературни йешар а» предметан декъехь Ӏаморан жамӀаш цхьаьнадогӀуш ду 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан стандартехь билгалйинчу 

дешаран предметан программа карайерзоран кхочушдан лоручу жамӀийн лехамашца.  

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ 

   «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет Ӏаморан жамӀаца дешархо 

кхочур ву кхетош-кхиоран гӀуллакхан кху дакъошкахь хила дезачу хӀокух жамӀашка:   

Гражданско-патриотикин кхетош-кхиорехь: 

— Шен Даймахке – Россига а – шен жимчу Даймахке – Нохчийн 

Республике (Нохчийчоьне) а безам кхоллабаларе, цу йукъадогӀу и безам мехкан а, 

Даймехкан а культура а, истори а йовзуьйтуш йолу исбаьхьаллин говзаршкахула кхоллар;  

— Шен этнокультурин а, Россин гражданаллин а идентичностах кхетар а, 

нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а, шен ненан мотт а хиларх кхетар;  

— Шен мехкан а, Даймехкан а дӀадаханчун а, карарчун а, хиндолчун а ша 

дакъа хиларх кхета, цу йукъадогӀу исбаьхьаллин говзаршца болх бечу хенахь и хьелаш 

дийцаре дар;  

— Шен а, кхечу а къоме ларам хилар, цу йукъадогӀу и ларам исбаьхьаллин 

говзарийн а, фольлоран а масалш тӀехь кхоллар;  

— адамах йукъараллин цхьана декъашхочух санна болу а, бакъонех а, 

жоьпаллех а, стаг ларарх а, ларамах а, гӀиллакх-оьздангаллин барамех а, йукъаметтигех  

болу а  йуьхьанцара хьежам, цуьнца цхьаьна  иза фольклоран а, исбаьхьаллин а 

говзаршкахь гайтар а; 

Ийманехь кхетош-кхиоран: 

— хӀора стеган шатайпаналла, шен дахаран а, йешаран а зеделлачунна тӀе а 

тийжаш, тӀелацар;  

— къинхетам, ларам, диканиг лаар гайтар, цуьнца цхьаьна шена хетарг а, 

синхаамаш а бовзийта меттан гӀирсех пайдаэцар; кхечу адамийн синхаамашна сема хилар, 

царах кхетар, церан гӀо лаца кийча хилар; 

— кхечу адамашна дегӀана а, сина а зен дан тӀехьажийна долу цхьа а хӀума 

тӀецалацар (цу йукъахь ду маттаца деш долу зен а); 

— нийсархошца болх бар, девне ца хила хаар а, Ӏоттабаккхаме меттиг 

нисйелча, и листа хаар а, цу йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал эцар а;  

Эстетикин кхетош-кхиорехь: 
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— исбаьхьаллин культурин ларам бар а, и йовза лаар а, шен къоман а, 

кхечу къаьмнийн а искусствон тайп-тайпана кепаш тӀелацар а, цаьрга ларам хилар а;  

— исбаьхьаллин гӀуллакхан тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта лаар, цу 

йукъахь йу дешан говзалла а;  

Физически кхетош-кхиорехь, могашаллин а, синкхетаман а культура кхолларехь а: 

— тӀетоьхна хаамаш лохучу хенахь могаш а, кхерамза а (шена а, кхечарна 

а) долчу дахаран бакъонаш (цу йукъайогӀу хаамийн кхерамазалла) ларйар;  

— къамел дечу хенахь дегӀан а, синкхетаман а могашаллица кхоаме хилар, 

къамелан культура а, тӀекаренан бакъонаш а ларйар; 

Къинхьегаман кхетош-кхиор: 

— стеган а, йукъараллин а дахарехь къинхьегам мехала хилар кхетар (цу 

йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал эцар а), къинхьегаман стоьмийн тӀалам бар, болх 

баран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацар, исбаьхьаллин говзаршкара масалш дийцаре 

дечу хенахь тайп-тайпана говзаллаш карайерзон лаар; 

Экологин декъехь кхетош-кхиор: 

— тексташца болх бечу хенахь кхоллалуш долу Ӏаламаца кхоаме хилар; 

— цунна зен деш долу хӀума тӀецалацадалар; 

Ӏилманан хаарийн мехалла: 

— дуьненах болу Ӏилманан хьежам кхоллабалар (сурт хӀоттар), цуьнан 

цхьа дакъа ду литературоведчески кхетамаш Ӏаморан процессехь а; 

— хӀума довза лаар, жигаралла, хӀума дагадар, хааршна сутара хилар, хӀума довза лаарехь 

шен ойла хилар, цу йукъахь ду исбаьхаьллин говзарш йеша лаар а, шен йешаран гуо 

хоржучохь жигара хилар а, ша и харжар а.   

 

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет Ӏаморан жамӀаца дешархойн 

кхоллалур ду дешаран довзаран хӀара хаарш.  

Коьрта маьӏнийн дараш: 

— тайп-тайпана тексташ вовшашца йуста, тесташ йустарна бухе дахкарш 

билгалдан, тера йолу тексташ билгалйан; 

— билггалчу цхьана башхаллашца тексташ цхьаьнатоха;  

— кицанийн, аларийн, фразеологизмийн классификаци йархьама кхачаме 

хир йолу билгало билгалйан;  

— хьехархочо шайна хьехначу тидам баран алгоритмаца тексташкахь 

цхьаьнадар а, цхьанацадар (бӀостаналла) а карон; текстан анализ йарехь кхочушдарийн 

алгортиман анализ йан, текстан анализ йарехь шаьш кхочушйийр йолу дешаран операци 

харжа;  

— хьехначу алгоритман буха тӀехь декхар кхочушдан оьшу хаамаш кхачо 

йолуш цахилар билгалдан, тӀетоьхна хаамаш лахар билгалдан;  

— текстан анализ йечу хенахь бахьанийн-тӀаьхьалонан зӀенаш билгалйан, 

жамӀаш дан. 

Коьрта талламан дараш:  

— педогогикин белхахочун гӀоьнца Ӏалашо билгалйан, къамелан хьоле 

хьаьжжина, шен вистхилар хийцаран план хӀоттон;  
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— тӀедиллар кхочушдаран масех кеп вовшашца йуста, мелла а йогӀуш йерг 

(схьайеллачу критерийн буха тӀехь) харжа; 

— схьайеллачу планаца чолхе боцу жима таллам дӀабахьа, схьайеллачу 

планаца проектан тӀедиллар кхочушдан;  

— жамӀаш дан а, текстан маьӀнийн анализ йаран буха тӀехь долчу 

тоьшаллашца уьш тӀечӀагӀдан а;  

— схьайелла йолчу текстан материалан анализ йаран процессехь 

хьехархочун гӀоьнца хаттарш хӀиттон;  

— цхьатерачу йа цхьатера догӀучу хьелашкахь процесс дӀайахаран а, 

хиламийн а, церан тӀаьхьалонан а хила тарлуш долчун сурт хӀоттон.  

Хаамашца болх: 

— Хаамаш схьаэцаран хьоста харжа: оьшу дошам, лохуш болу хаам 

карорхьама оьшу куьйгалла, тӀечӀагӀдархьама; 

— Схьайеллачу алгоритмаца догӀуш, даррехь схьабелла хаамаш 

билгалдинчу хьостанехь карон: дошамашкахь, куьйгаллашкахь; 

— Хаамаш бакъ йа харц хилар шайна гучудала йа хьехархочо билгалдинчу 

хьостанан буха (дошамашкахь, куьйгаллашкахь, Ӏаматехь) тӀехь карон; 

— Баккхийчийн (педагогикин белхахойн, дай-нанойн, бакъо йолчу 

векалийн) гӀоьнца Интернетехь хаамаш лахаран кхерамзаллин бакъонаш ларйан; 

— Дешаран декхаршца догӀуш, текстан, графикин, видео, озан хаамаш 

кечбан;  

— Таблицийн а, схемийн а кепехь балийнчу хаамех кхета; тексташца 

бинчу белхан жамӀаш гайтархьама шаьш таблицаш а, схемаш а хӀиттон. 

   Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун кхоллало 

коммуникативни дешаран дараш. 

Тӏекаре: 

— Бевзачарна йукъахь тӀекаре хиларан Ӏалошонашца а, билламашца а 

догӀуш, синхаамаш бовзийта а, хетарг тӀелаца а, и цхьана кепе дерзон а; 

— Шеца къамел дечуьнца лараме хила а, диалог а, дийцаре дар а 

дӀадахьаран бакъонаш ларйан;  

— Тайп-тайпана хьежамаш хила йиш йолуш хилар тӀелаца; 

— Шена хетарг нийса а, бух балош а довзийта;  

— ХӀоттийнчу Ӏалашонца догӀуш шен къамел дӀахӀоттор; 

— Къамелан хьолаца догӀуш барта а, йозанан а тексташ кхолла (довзийтар, 

ойлайар, дийцар); 

— Шимма цхьаьна а, тобанца а бинчу белхан а, тидаман а, кхочушбинчу 

жимчу талламан а, проектан тӀедилларан а  жамӀех лаьцна доцца къамел кечдан; 

— вистхиларан (къамелан) текстана гайтаман материал (дехкина суьрташ, 

даьхна суьрташ, плакаташ) кечйан (къастон). 

Цхьаьна кхочушден гӏуллакхаш: 

— йоццачу а, йехачу а ханна лерина Ӏалашонаш (цхьаьна кхочушдаран 

декхаршкахь дакъалацар тидаме оьцуш индивидуале) хьехархочо йалийнчу план 

хӀотторан кепан буха тӀехь стандартан хьолехь, йукъара гӀулчаш а, хенаш а дӀасайекъар; 

— цхьаьна болх баран Ӏалашо тӀелаца, и кхочушйарехь дан дезарг цхьаьна 

вовшахтоха: ролаш дӀасайекъа, цхьаьна беш болчу белхан процесс а, жамӀ а дийцаре дан; 
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— куьйгалла дан, тӀедиллар кхочушдан, ладогӀа, хӀоьттина хьал ша листа 

кийча хилар;  

— шен белхан дакъа жоьпалле кхочушдан;  

— йукъарчу жамӀе ша диллинчу декъан мах хадон;  

— схьаделлачу масалшна тӀе а тийжаш, цхьаьна вовшахтоьхна проектийн 

тӀедахкарш кхочушдан. 

Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун кхоллало регулятивни 

дешаран дараш. 

Шен низам хилар: 

— жамӀ хилийтархьама дешаран декхарш кхочушдарехь шен гӀуллакхийн 

план хӀоттон; 

— ша билгалдинчу кхочушдарийн рогӀалла хӀоттон.   

Ша таллар: 

— дешаран гӀуллакхан кхиаман/эшаман бахьанаш билгалдан; 

— къамелан гӀалаташ а, текстан анализ йарца доьзна гӀалаташ а 

дӀадахархьама шен дешаран кхочушдарш нисдан; 

— текстийн анализ йарехь хӀоттинйчу декхарца жамӀ дуста; 

— тексташца болх бечу хенахь далийтина гӀалат карон; 

— шен а, шеца цхьаьна доьшучеран а кхочушдарийн жамӀаш дуста, 

схьайеллачу критеришца церан богӀу мах хадон.  

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предмет деа шарахь ӏаморо 

кхочушдан дан деза:  

   Ӏамочу маттахь йолчу литературин Россин Федерацин цхьаъйолчу культурин шораллехь 

а, Россин Федерацин халкъийн литератураш йукъахь а, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурин, оьздангаллин, эстетекин мехаллаш 

Ӏалашйарехь а, цхьана тӀаьхьенера вукху тӀаьхьене йаларехь а йолчу меттигах а, ролах а 

кхетар:  

• Исбаьхьаллин литература искусствон (дешан искусствон) цхьа башха 

дакъа санна, тӀелаца; 

• Дешан кхоллараллин говзарш искусствон кхечу кепашца (суртдиллар, 

музыка, суртдаккхар, кино) цхьаьнайуста; 

• Тайп-тайпанчу къаьмнийн литератураша вовшашца цхьаьна болх барх 

а, вовшашна тӀеӀаткъам барх а, Россин Федерацин субъектан  культурин а, гӀиллакх-

оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь кхолларехь къоман фольклоро а, исбаьхьаллин 

литературо а лоцучу декъах йуьхьанцара хьежам (хаарш) хила; 

• Россин Федарийн къаьмнийн а, дуьненан къаьмнийн а исбаьхьаллин 

говзарш йустучу хенахь йукъара дерг а, башха дерг а карон; 

1) Маьӏна даран йешар карадерзор а, литературин теорин коьртачу 

элементийн маьӏнех а, ойланех а кхетар: 

• МаьӀна даран хезаш йешаран техника карайерзор (дешаран тайп-

тайпана декхарш а, киншкица хьан-сан хиларан хьогамах садузоран а Ӏалашонца тайп-

тайпанчу кепийн, жанрийн, тӀехьажорийн текстийн маьӀнех  кхета а, тӀелаца а, маьӀна дан 

а  тар луш долу нийса шера йешар, йешар ладогӀархоша кхеташ тӀелацар); 
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• МаьӀна даран дагахь йешаран техника карайерзор (йешначун маьӀнех а, 

чулацамах а кхетар, хаамийн мах хадор, текстан маьӀна нийсад даран а, и тӀелацаран а 

кхачаме хиларна тӀехь тергам латтор); 

• Фольклоран говзарийн кегий жанраш вовшах къастон (фольклоран 

кегий жанраш, туьйранаш, легендаш, мифаш); 

• Шен къоман фольклоран говзарийн коьртачу маьӀнех а, тӀехьажорах а 

кхета (хазахетар дан, Ӏамон, ловзарехь пайдаэца), шен къоман (кхечу къаьмнийн) 

туьйранийн, хӀетал-металийн, кицанийн, аганан иллийн масалш далон;  

• Гергарчу меттанийн фольклоран говзарш вовшашца йуста (тема, коьрта 

тема, турпалхой); 

• Говзаран цӀе цуьнан темица (Ӏаламах, историх, берех, диканах, вонах) 

цхьаьнайалон (йуста); 

• Шен къоман (кхечу къаьмнийн) берийн литературин исбаьхьаллин йоца 

жанраш вовшех къастон – байт, дийцар, басня; 

• йешначу литературин говзаран анализ йан: тема, коьрта Ӏалашо, 

хиламийн рогӀалла, исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш билгалбан;  

• текстан чулацамехула хаттаршна жоьпаш дала;  

• текстехь ненан меттан суртхӀотторна а, вастийн а гӀирсаш карон  

(эпитеташ, дустарш, олицетворениш); 

2) Тестехь беллачу хаамах кхетарна а, тӏелацарна а ӏамор, дешархойн 

йешаран а, эстетикин а чам кхоллар: 

• тайп-тайпана (исбаьхьаллин, Ӏилманан, куьйгаллин) тексташ йешаран 

Ӏалашо билгалйан; 

• йешаран хьагам йухатоха (кхочушбан), хаамаш карон, хаарийн  гуо 

шорбан; 

• Ӏаморан а, практикин а декхарш кхочушдархьама, йешаран тайп-

тайпана кепаш (довзаран, талларан, къастийна, лахаран) карон; 

• Текстана хаттарш хӀиттон, и схьайийцаран а, изложени йазйаран а план 

хӀоттон; 

• Шаьш йеша лаам гайтар, авторан цӀарна, говзаран жанрана, киншкина 

йолчу иллюстрацина тӀе а тийжаш, шайн йешаран сатийсар билгалдар; 

• Фольклоран говзарш ролашца йеша, уьш драме йерзорехь дакъалаца; 

• Нийсархошца долчу литературин темина дийцаре даршкахь дакъалаца, 

шайн хьежамийн бух балон; 

• фольклоран материала тӀехь тӀехь кхоллараллин белхан кхочушбан 

(туьйранан чаккхе, хӀетал-метал кхоллар, дакъалоцуш верг (турпалхо) хийца а хуьйцуш, 

схьайийцар). 
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Рабочая программа по иностранному (английскому) 

языку 
  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 4 класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие 

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

школе включают: 

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 
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—  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку 

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

школе включают: 

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и 

межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

—  воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык» 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровняхобщего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка в 4  классе отведено — 68 часов, 2 часа в неделю. 
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В соответствии с региональным Учебным планом на изучение иностранного 

(английского) языка в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Для полноценной 

работы по достижению планируемых результатов основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных, личностных), второй час использовать во внеурочной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. 

Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

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

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в томчисле по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.  

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  

различной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основной  

темы  и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение 

с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

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

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении;  правильное  использование  знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 4  

класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 
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Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов  речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 

 

459 
 

В результате изучения английского языка в 4 классе  у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации 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.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира; 
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—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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—   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—  готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

—   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

2) САМОКОНТРОЛЬ: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалограсспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

—  вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

—  создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 
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—  создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

—  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

—  представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование 

—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—  воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

—  читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

—  читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки  (объём текста/текстов  для  чтения  —  

до 160 слов;—   прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

—  читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

—  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

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

с выражением пожеланий; 

—  писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация 

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

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

—  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play); 

—  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse 

— (the) worst); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

—  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

—  знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

—  знать некоторых литературных персонажей; 

—  знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

—  кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной 

программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

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

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

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

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
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зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 
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Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: 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 решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Математическая информация 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты,  

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов);  

—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  



 

 

467 
 

—  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

—  классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

—  составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

—  представлять информацию в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

—  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

—  конструировать, читать числовое выражение;  

—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

— величин;  

—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа;  

—  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и  временных интервалов; 

взвешивание; измерение  

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Изучение математики в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  
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—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 
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—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

—  умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  

—  деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами;  

—  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—  выполнять прикидку результата вычислений;  

—  осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

—  находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент  

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

—  использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду);  

—  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства;  

—  определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  
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—  решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  

—  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;  

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

—  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;  

—  распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

—  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух трех прямоугольников (квадратов);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

—  извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

—  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

—  дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—  конструировать ход решения математической задачи;  

—  находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
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Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся  

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию  

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

   Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций  

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРКСЭ ЯВЛЯЮТСЯ: 

—  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей 
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(законных представителей); 

—  развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

—  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

—  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной  

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений 

о культуре  

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

   Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к  

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть.      

   Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. 

   Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 4 

классе начальной школы. 

Содержание обучения в 4 классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за четвертый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения 4 класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

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

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся;  
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—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе, 

составляет 68 часов (два часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

   Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
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участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня  и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

—  конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания;  

—  моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

—  соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

—  классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 
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Работа с информацией: 

—  использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

—  использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

—  на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

—  характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

—  создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

—  описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

—  составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

—  составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

—  создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности 

и возможные ошибки;  

—  контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

—  адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

—  находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

—  выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

—  ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

—  анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов ;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе ин формационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
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—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1.Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в  изменяющейся 

действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2.Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3.Работа с информацией: 
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—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с не большой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 
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—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

—  показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

—  показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

—  находить место изученных событий на «ленте времени»;  

—  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

—  соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

—  рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

—  проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

—  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

—  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  
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—  использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

—  называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

—  называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

—  использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

—  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

—  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

—  соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

—  соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

—  осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне  

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры  учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно- прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
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восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно- творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область 

  

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 

входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 

1 ч. одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 4 классе 

обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 
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высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

В соответствии с методическими рекомендациями ГБУ ДПО «ИРО ЧР» от 28.04.2022г. по 

разработке учебного плана, на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 

0,5 часа в неделю, всего 17 часов. Для полноценной работы по достижению планируемых 

результатов курса, смежные темы по 0,5 ч. объединяются в один урок и проводятся в 

течение первого полугодия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 
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Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
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особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции; 
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выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

  

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).  

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и  различные 

варианты его устройства. 

 Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF- анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

 

 

Программа по учебному предмету «Технология» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

   Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому  

планированию. 

   Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия,  

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.  

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции.  Родной язык — использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также 

  

 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

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

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного 

предмета необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей 

  

 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  
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 воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 

классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

   Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 

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.  

2. Технологии ручной обработки материалов  

   Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с  

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в  
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соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по 

готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее  

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» 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. 

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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении  изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

 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;  
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 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и  

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы;  использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или  

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ;  использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др.;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению;  

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;  

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности;  

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  
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 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

   В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами;  готовность вступать в сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
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К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;  анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  
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 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь;  понимать особенности проектной 

деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках  

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по  

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строч- ками;  

 выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;  

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

в связи с изменением функционального назначения изделия;  
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 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

Power Point;  

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться; участвовать в  

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена 

на основе Требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения программы (утвержден приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286) и характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, определенных Примерной 

программой воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЛИСЬ: 

- потребности современного российского общества в воспитании здорового поколения, 

государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности 

жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. 

- потребности в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

   Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

   Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных)».  Освоение программы обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 

другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные 

задачи, изложенные в примерной программе воспитания. 
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   Содержание программы 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. 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 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. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВАНА НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с 

отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между 

различными сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть 

разделён на логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется 

практическими навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в 

занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий 

на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических 

качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти  принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. 

Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и 

навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания 

наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в 

основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее 

развитие органов чувств. 
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Принцип доступности и индивидуализации. 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 иинтеллектуального развития, а 

также от их субъективной установки, выражающейся впреднамеренном, 

целеустремлённом волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 

техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в 

соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 

упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая 

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие 

и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости 

от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

   В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

   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. 

   Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

   Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
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предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

   Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 

у учащихся 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 школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

   Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

   Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 

к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 

занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  

   Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

   В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

   Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», для занятий 

физической культурой могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 
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материально-технической базы, квалификации педагогического состава, включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и 

школы.  

   Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

   Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты – за каждый год обучения.  

   Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе составляет 135 ч (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч; 2 

класс — 34 ч; 3 класс— 34 ч; 4 класс — 34ч. 

   Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на климатические условия и место проведения урока.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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(«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 
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   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. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение степени воздействия 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.  

Физическое совершенствование. 

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.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 
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способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Танцевальные упражнения: выполнение танцевальных 

движений с добавлением прыжковых движений с продвижением вперед. Выполнение 

народного танца в полной координации под музыкальное сопровождение.  

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.  

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.  

Ручной мяч: ведение и передача мяча одной рукой от плеча; броски мяча по воротам. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации 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.  

   Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:  

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 
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сборных команд повидам спорта на международной спортивной арене, основных мировых 

и отечественныхтенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научныхзнанияхо 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, стремлениек 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 ошибоки 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: 

- 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 жизне обеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

   Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 
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По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД: 

- 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;  

Коммуникативные УУД:  

- 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 

учащихся и учителя;  

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

Регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств;  

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД:  

- 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;  

Коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);  

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  
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- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

Регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (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 учащимся;  

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД: 

- 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);  

Коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой;  

Регулятивные УУД: 

- 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.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:  
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Познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

Коммуникативные УУД:  

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;  

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств;  

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

Регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 
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Перечень рабочих программ, курсов  по ЧФУОО 

1. Литературное чтение (4кл.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по элективному курсу «Я хочу читать» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по литературному чтению, Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, 

программы начального общего образования по литературному чтению. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с 

основными задачами предмета «Литературное чтение» и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших 

школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения. 

Задачи: 

 совершенствование навыка чтения учащихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

 знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях 

произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения.  

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся 

 

МЕСТО КУРСА «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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   Во 4 классе-1 раз в неделю (34 часа). 

Требования ФГОС по формированию универсальных учебных действий по 

работе с книгой 

   Библиографическая культура является важной составляющей 

литературного развития согласно требованиям ФГОС. В примерной 

основной образовательной программе в разделе «Литературное чтение» 

перечислены планируемые результаты обучения базового и повышенного 

уровней, в которые включены умения работать с книгой:  

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 
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ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном»  

для 1-4-х классов 
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2022 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 
письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 
09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 
через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 
сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 
традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

 
 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками  
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День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

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

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
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2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

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

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
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- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 
города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям.  
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Тематическое планирование: 

1–2-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем 
человеку 
знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы 
Родиной 

зовем? 

Работа с 
интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с 
интерактивными 
карточками 

1 19.09 

4 Я хочу 
увидеть 

музыку 

Музыкальный 
конкурс талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый 
учитель 

Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая 
мастерская 

1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное 
древо 

1 24.10 

Ноябрь 

9 День 

народного 
единства 

Работа с 

интерактивной 
картой 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

08.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 
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11 День матери Творческая 
мастерская 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 21.11 

12 Что такое 
герб? 

Работа с 
интерактивными 

карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Доброта – 
дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои 
Отечества 

разных 
исторических 

эпох 

Работа с галереей 
героев 

1 12.12 

15 День 

Конституции 

Эвристическая 

беседа 

1 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый 

праздник 
Рождества 

Творческая 

работа: елочная 
игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в 
дни блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1 23.01 

19 Кто такие 
скоморохи? 

Интерактивные 
карточки 

1 30.01 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 
Родину 
защищать 

Обсуждение 

фильма о войне 

1 27.02 

Март 
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23 Поговорим о 
наших мамах 

Творческая 
работа: рисунок 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое 
гимн? 

Работа с книжным 
текстом 

1 13.03 

25 Путешествие 
по Крыму 

Виртуальная 
экскурсия 

1 20.03 

26 Я иду … в 
театр 

Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель 

27 О жизни и 
подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение 
фильма «Гагарин. 

Первый в 
космосе» 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память 
прошлого 

Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники 
России 

Виртуальная 
экскурсия 

1 17.04 

30 День труда. 
Герои мирной 

жизни 

Беседа с 
ветеранами труда 

1 24.04 

Май 

31 Дети – герои 
Великой 

Отечественной 
войны 

Встреча с 
ветеранами 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 
общественных 

организаций 

Работа с 
видеоматериалами 

1 22.05 

33 Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

1 29.05 

 

 

 

 

 



 

 

524 
 

 

 

Тематическое планирование  

3–4-е классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

05.09 

2 От поколения к 

поколению: 
любовь россиян к 
Родине 

Беседа 1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 
карточками 

1 19.09 

4 Я хочу услышать 
музыку 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 26.09 

Октябрь  

5 О наших 

бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

03.10 

6 Яснополянская 
школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Петр и Феврония 
Муромские 

Работа с 
иллюстрациями 

1 24.10 

Ноябрь  

9 День народного 
единства 

Работа с 
интерактивной картой 

1 school-
collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

08.11. 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 14.11 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11 
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12 Герб России и 
Москвы. Легенда 

о Георгии 
Победоносце 

Работа с видеорядом 1 apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

28.11 

Декабрь  

13 Один час моей 

жизни. Что я 
могу сделать для 

других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 
исторических 
эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12 

15 День 
Конституции 

Эвристическая беседа 1 09.12 

16 О чем мы 

мечтаем? 

Конкурс стихов 1 26.12 

Январь  

17 Светлый 

праздник 
Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград в дни 
блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1 23.01 

19 Рождение 
московского 

художественного 
театра 

Виртуальная экскурсия 1 30.01 

Февраль  

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия – 
Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 27.02 

Март  
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23 8 Марта – 
женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-
collection.edu.ru/collectio

n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v

ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель  

27 День 

космонавтики 

Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 «Дом для дикой 

природы»: 
история создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04 

30 День труда. 
Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 
труда 

1 24.04 

Май  

31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/collectio
n/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_v
ideouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 
организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 
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ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

 «Мой выбор. Моя будущая профессия» 

для 1-4-х классов 

 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа курса для начальной школы (1-4 классы) «Мой выбор. Моя 

будущая профессия» адаптирована на основании комплексной программы 

профориентационной работы для начальной школы «Тропинка в профессию». 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

С первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. Учёба в школе выявляет избирательное отношение школьника 

к разным учебным предметам. 

Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество 

видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации ребёнка. 

В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас 

осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно школа 

должна стать решающим звеном процесса профессионального самоопределения 

обучающихся, оказать действенное влияние на целенаправленное формирование 

представлений о мире труда и профессий. 

Решение данных проблем позволит оптимизировать учебный процесс, 

направленный на профориентационное  образование, сделает учёбу в школе единым 

преемственным образовательным процессом. 

Что же такое профориентационная работа  для начальной школы? 

Для ученика: развитие интереса и мотивации к разнообразным познаниям о 

профессии; развитие определённых профессиональных навыков, развитие рефлексии и 

навыков опыта деятельности. 

Для учителя: новый опыт творческого самовыражения; ответы на все сомнения и 

вопросы по профориентационной работе  обучающихся, которые возникают в процессе 
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его профессиональной работы; продуманное содержание и методическая система работы; 

расширение профессиональных компетенций и т.д. 

Для администрации школы: новый позиционный статус образовательной среды 

профориентационной работы; обеспеченность взаимосвязанными (по содержанию и 

методике) вариативными программами всех классов начальной и средней ступеней, 

усиление методической оснащённости педагогического процесса и т.д. 

Общая гипотеза данной работы состоит в том, что реализация 

профориентационной работы  в школе может быть более эффективной, если: 

                   Изменятся методологические основания построения педагогического 

процесса в начальной школе; 

                   Предметом будет избрано педагогическое сопровождение процессов 

формирования основ целостного образа человеческой деятельности в начальной школе; 

                   Будет создана пропедевтическая профориентационная  педагогическая 

система начальной школы; 

                   В содержание начального образования будут включены 

исследовательские проектные виды деятельности; 

                   Будут использованы потенциалы микросоциума (семьи) в построении 

единого интегрального образовательного пространства ребёнка; 

                   Процесс пропедевтики будет сопровождаться технологиями 

оценивания качества проектной деятельности в начальной школе. 

Комплексная  программа профессиональной  работы  для начальной школы «Мой 

выбор. Моя будущая профессия» создана для того, чтобы уже на ранних стадиях 

формирования социальной сферы интересов личности ребёнка познакомить младших 

школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику 

профориентационной подготовки. Таким образом, предлагаемая  программа может стать 

первой ступенью в системе работы школы по переходу на профориентационное обучение. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  При определении этих сфер использовалась типология, предложенная 

доктором психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все 

многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в 

зависимости от объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - 

техника», «человек – художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует, во-первых, формированию целостного 

представления о различных сферах человеческой деятельности; во – вторых, развитию 

знаний, умений и навыков, необходимых для создания этой целостности в смысловых 

новообразованиях у младших школьников; в-третьих, освоению элементарных знаний о 

профессиях людей; в-четвёртых, включению обучающихся в исследовательскую 

деятельность. 

Данная программа курса предполагает реализацию через: 

                   внеурочную деятельность детей –  «Мой выбор. Моя будущая 

профессия»  (духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности); 
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                   внеклассную работу. 

Профориентационное  воспитание в начальной школе – это создание  среды, 

которая будет способствовать воспитанию у ребёнка личностных качеств, определяющих 

способность делать осознанный выбор в ситуациях самоопределения. Однако 

профессиональное самоопределение – это не просто выбор профессии, а своеобразный 

творческий процесс развития личности, начинающийся с раннего возраста. 

Рабочая программа курса  «Мой выбор. Моя будущая профессия»  реализует 

направление духовно-нравственное во внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

начального общего образования. 

Новизна курса состоит в том, что он соединяет в себе сведения из разных 

предметных областей психологии, литературы, истории, экологии, социологии, ОБЖ, 

художественного труда.   Рабочая программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс). 

Ведущая деятельность: поисковая, исследовательская, творческая, игровая. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Курс занятий построен таким образом, что предоставляет обучающимся 

возможность тренировать различные виды своих способностей. 

В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в учебную. 

 Ребёнок становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии, 

конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний. Важна смена различных видов деятельности на 

протяжении всего занятия. Это способствует формированию учебно-познавательных 

мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Развитие творческих способностей немыслимо без творческой деятельности. 

Это рисунок, аппликация, сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, 

сценариев, проигрывание сценок, спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, 

плакатов, выставка работ ИЗО и трудовой деятельности. 

На реализацию  рабочей программы курса «Мой выбор. Моя будущая профессия» в 

1-м классе отводится 33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год 

(1 раз в неделю). Общий объём составляет 135 часов. 
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Актуальность 

  

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество 

сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме профессиональной 

ориентации  младших школьников в учебно – воспитательном процессе. 

В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и методов 

работы по профориентации старших школьников. 

Однако в наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, актуальной  

становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации  уже с 

воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении  

детей к выбору профессии. Главное - это развитие внутренних психологических ресурсов 

ребенка. 

В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность становится 

ведущей, важно расширить представление о различных профессиях.  

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образцов, конкретных ситуаций из жизни. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. 
  

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 

реализации способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 

деятельности. 

  

Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о 

профессии среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение 

предпочтений учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с 

потребностью рынка труда и, наконец, профессиональная проба, и психологическая 

готовность к самоопределению. 

  

Задачи: 

    познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных 

профессий; 

    выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

    способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 

ребёнка; 
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    способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.; 

    способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Тропинка в профессию»: 

                   участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 

                   расширение кругозора о мире профессий; 

                   заинтересованность в развитии своих способностей; 

                   участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; 

                   возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности, способность добывать новую информацию из различных 

источников. 

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных 

впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало 

формирования гражданственного патриотического отношения к среде обитания и 

проживания и осознанных профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в 

конкретной профессии. Таким образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде 

всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер. 

В результате изучения курса    «Мой выбор. Моя будущая профессия» младший 

школьник узнает: 

    основные сферы профессиональной деятельности человека; 

    основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 

    предприятия и учреждения микрорайона, города; 

    основные приёмы выполнения учебных проектов; 

будет уметь: 

    оперировать основными понятиями и категориями; 

    рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 

    пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, 

художественной, научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Мой выбор. Моя будущая профессия» 

  

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

                     когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

                     мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к 

профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

                     поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по  

курсу  «Мой выбор. Моя будущая профессия» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

                     Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

                     Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

                     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

                     Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

                     Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

                     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
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                    Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

                    Слушать и понимать речь других. 

                    Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

                    Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

                    Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровеньрезультатов (1-й класс) – приобретение социальных 

знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 

магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 
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Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

  

Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
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Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

 

Формы работы 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 
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Методы и приемы профориентации в начальной школе 

  

Основные методы и приемы профориентации младших школьников: 

          В 1 классе у ребенка формируются первые умения и навыки общего труда, 

расширяются знания о применении техники, о трудовой деятельности людей, о значении 

труда в жизни человека. На этом этапе важно проводить различные экскурсии по городу, 

на ферму, в сад. В городе, например, встретив продавца в магазине, поговорить с детьми 

на эту тему, объяснить, зачем нужна такая профессия, чем она полезна. На стройке 

обратить внимание детей на то, как работают строители, какие инструменты при этом 

используют и т.д. Педагог так же может сводить детей в школьный сад, рассказать, как 

работают садоводы и по результатам беседы дать задание на дом, например, с помощью 

родителей посадить цветок в горшок и ухаживать за ним. На классных часах 

преподаватель может проводить беседы на тему: «Уважение к трудящимся людям», 

«Бережное отношение к природе»  и др. 

         Во 2 классе продолжается знакомство учеников с трудом людей, углубляется их 

знание о разных профессиях, устанавливается трудовые отношения в группах. 

Второклассники осваивают различные трудовые навыки и умения. В этот период педагогу 

очень важно провести беседу с учениками на темы «Кем работает папа», «Кем работает 

мама». Рассмотреть аспекты работы таких профессий как повар, портной, врач, водитель, 

т.е. тех профессий, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По возможности, 

показывать документальные фильмы на данную тему. Очень важно на данном этапе 

приобщить школьников к трудовой деятельности в школьном саду. 

         В 3-4 классах продолжается знакомство школьников с трудом окружающих людей. 

На этом периоде у учащихся вырабатываются первые навыки организации своего труда и 

чувство ответственности за проделанную ими работу. Это подходящее время для 

знакомства с более «сложными» профессиями, с которыми ученики не сталкиваются 

каждодневно – слесарь, токарь, маляр, плотник. Для более подробного представления 

данных профессий педагог может сводить учеников в школьную мастерскую. Важно так 

же организовать внеклассные тематические уроки, главными гостями которых будут люди 

той или иной профессии. Они смогут более подробно рассказать о своей профессии и 

ответить на вопросы учеников. 

Кроме вышеперечисленного, ученики должны посещать дополнительные кружки 

художественного, технического и спортивного творчества. Такие творческие кружки 

помогут ребенку определиться в выборе профессии. 

Формирование установок на разнообразие профессий и понимание роли труда в 

жизни человека хорошо проводить в форме экскурсий на предприятия, но это труднее в 

организационном плане. Младшие школьники очень чувствительны, и хорошо 

запоминают тот опыт, когда удаётся что-то сотворить своими руками. Информационная 

поддержка в виде викторин и конкурсов по профессиям по параллелям вполне реальная 

форма работа - это следующий ресурс, который надо развивать. Важно, чтобы 

информация была красочной и захватывающей, реальной, живой, поэтому роль экскурсий 

на предприятия, и знакомства с различными профессиями – это неоценимый вклад в 
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расширение представлений ребёнка о профессии. Непосредственно в школе, конечно, 

должен быть игровой методический материал - набор игрушек по профессиям, 

раздаточный материал, виртуальный кабинет по профориентации. На сегодняшний день 

проводится работа по профориентации в основном за счёт интеграции в различные 

предметы, но в соответствии с новыми стандартами необходимо развивать практическую 

деятельность детей по этому направлению, подключая интернет – ресурсы. Заканчивая 

начальную школу, дети должны иметь начальное представление о поиске сведений о 

профессии в современном информационном поле, не ограничиваясь просто виртуальными  

играми, и получить первоначальный незабываемей опыт своей поисковой и 

исследовательской деятельности. 
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Основные направления  рабочей  программы курса 

для начальной школы (1-4 класс) 

«Мой выбор. Моя будущая профессия» 

  

Модуль I -   «Играем в профессии»  - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

  

Модуль II -  «Путешествие в мир профессий»   - 2 класс. 

         Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

  

Модуль III -  «У меня растут года…» - 3 класс. 

         Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

  

Модуль IV -  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

         Цель: формировать добросовестное  отношении к труду, понимание его роли в 

жизни человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

  

  

Содержание рабочей программы 

 

Модуль I «Играем в профессии» 

(33 часа) 

  

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы 

(Без охоты..(нет рыбОка), без дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 

повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 

врач, пожарник, продавец). 
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Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических 

фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. 

Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ 

стихотворений. Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». 

Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый 

продавец. Итог: как называется профессия людей работающих в 

магазине?                                                                     

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 

пользу приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда.. ( не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. 

Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, 

рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 
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Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 

столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

 

 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 

(34 часа) 

  

Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 

Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место 

работы. Определить профессии, результат труда человека. 

  

 Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько 

групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 

строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Итог, награждение. 

  

 Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить 

аппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, 

награждение. 

  

Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 

  

 Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

  

Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

  

Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 

  

«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 
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«Добрый доктор Айболит» (2ч.). 

  

«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым 

набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

  

«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). 

Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

  

Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. 

  

Профессия «Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: 

штукатур-мастерок, машина-шофер. 

  

Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

  

  

Путешествие в кондитерский цех «Кузбасс» г. Прокопьевска (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

  

«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа 

(профессия, специальность, классификация). Мультимедиа (изображение профессий: 

мастер, штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. Машин 

«Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 
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Модуль III «У меня растут года…» 

(34 часа) 

  

Что такое профессия (2ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить пословицу: «Кто не 

работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 

используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице 

угадать профессию (например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

  

 У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). 

Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. 

Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

  

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

  

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна 

лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 

Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

  

Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в 

(врач). Итог награждение лучших игроков. 

  

Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: 

хлеб-хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). 

Конкурс художников. Подведение итогов. 
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Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 

плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 

архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и 

т.д. Итог. 

  

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о 

видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня 

узнали. 

  

Моя профессия (2ч). КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка 

(назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. 

Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение 

команд. 

  

Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 

береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, 

которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

  

 Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают 

сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, 

тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все 

буквы алфавита). 

  

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить 

название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). 

Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

  

 Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») 

Художественная (просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  

«Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 
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 Стройка  (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 

Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со 

словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

  

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение. 

  

 Уход за цветами (2ч.). Практика. 

  

 Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 

знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 

фартук, кто быстрее нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

  

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(34 часа) 

  

Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, 

строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить 

порядок создание газеты. Подведение итогов. 

  

 По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра 

«Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая 

игра - драматизация «Улица». 

  

 Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто 

потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». 

Итог игры. Награждение участников. 

  

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 
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Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра 

«магазин». 

  

 О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

  

Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

  

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

  

 Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 

(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в 

пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

  

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  

  Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных 

сфер (человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный 

образ, человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать 

название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», 

сказочные жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

  

 Строительные специальности (2ч.). Практикум. 
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Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 

проектами при строительстве здания? 

  

 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

  

 Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен»  (2ч.). Игра-соревнование. 

  

 «Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 

  

«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

  

«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 
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Тематический план 

1 класс 

Модуль I    «Играем в профессии»   

(33 часа) 

№ тема Кол-во 

часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами 

игры- 

видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, едем на работу» 2 занятие с элементами 

игры 

беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами 

игр 

видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

17-18 «Какие бывают профессии» 2 Видеознакомство,  

игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседы, 

викторины 

21-22-23 «Дядя Степа-милиционер» 3 Экскурсия,  

видеоурок,  встреча  с 

работником полиции 

24-25 В.Маяковский «Кем быть?» 2 Чтение, беседа, 

обсуждение «Кем я 

хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

  

2 Игра-демонстрация, 

викторина 
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 (33 часа) 

  

  

28-29 Уход за цветами 2 практика 

30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, 

видеоурок, викторина 

32-33 «Поварята» 2 практикум 
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№ тема Кол-во 

часов 

         Дата проведения 

По плану фактически 

 «Все работы хороши» 2 06.09.2022  

 «Кому, что нужно» 2 13.09.2022 

20.09.2022 

 

 «Оденем куклу на работу, едем на 

работу» 

2 27.09.2022 

04.10.2022 

 

 «Мы строители» 2 11.10.2022 

18.10.2022 

 

 «Магазин» 2 25.10.2022 

08.11.2022 

 

 «Мы идем в магазин» 2 15.11.2022 

22.11.2022 

 

 «Аптека» 2 29.11.2022 

06.12.2022 

 

 «Больница» 2 13.12.2022 

20.12.2022 

 

 «Какие бывают профессии» 3 28.12.2022 

10.01.2023 

17.01.2023 

 

 С.Михалков «Дядя Степа» 2 24.01.2023 

31.01.2023 

 

 «Дядя Степа-милиционер» 3 07.02.2023 

14.02.2023 

28.02.2023 

 

 В.Маяковский «Кем быть?» 2 07.03.2023 

14.03.2023 

 

 К.Чуковский «Доктор Айболит» 2 21.03.2023 

04.04.2023 

 

 Уход за цветами 2 11.04.2023 

18.04.2023 

 

 Профессия повар 2 25.04.2023 

02.05.2023 

 

 «Поварята» 2 16.05.2023 

23.05.2023 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

(общеинтеллектуальное направление) 

1-4 классы 
Срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Ачерешки 
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Пояснительная записка. 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского 

курса программы «Функциональная граммотность» для 1-4 классов (авторы-составители 

М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 

4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 
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финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 
Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построений 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 
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- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с 

критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

  

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному,активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 
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- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

В. Бианки. Лис и мышонок. 

Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 

М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 

Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 

Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
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1 

 Итого 8   

2. Математическая 

грамотность 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Про курочку рябу, золотые 

и простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки 

делили бобовые зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех 

медведей. 

Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 

Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая грамотность 1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

За покупками. 

Находчивый колобок. 

День рождения мухи-

цокотухи. 

Буратино и карманные 

деньги. 

Кот Василий продает 

молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик и медведь 

прибыль делили. 

Как мужик золото менял. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

  Итого 8   

4. Естественно-научная 

грамотность 

1 

 

1 

Как Иванушка хотел 

попить водицы. 

Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 
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1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Про репку и другие 

корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 

Про Снегурочку и 

превращения воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 

Иванова соль. 

В. Сутеев. Яблоко.  

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 9   

 Итого 33   

 

Календарно-тематическое планирование (1 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Дата проведения 

Теория  Практика  Планир. Факт. 

1.  В. Бианки. Лис и 

мышонок. 

1 0,5 0,5 07.09.2022  

2.  Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

1 0,5 0,5 14.09.2022  

3.  В. Сутеев. Живые грибы. 1 0,5 0,5 21.09.2022  

4.  Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 

1 0,5 0,5 28.09.2022  

5.  М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 

1 0,5 0,5 05.10.2022  

6.  Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 

1 0,5 0,5 12.10.2022  

7.  Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 

1 0,5 0,5 19.10.2022  

8.  Е. Пермяк. Четыре брата. 1 0,5 0,5 26.10.2022  

9.  Про курочку рябу, золотые 

и простые яйца. 

1 0,5 0,5 09.11.2022  

10.  Про козу, козлят и 1 0,5 0,5 16.11.2022  
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капусту. 

11.  Про петушка и жерновцы. 1 0,5 0,5 23.11.2022  

12.  Как петушок и курочки 

делили бобовые 

зернышки. 

1 0,5 0,5 30.11.2022  

13.  Про наливные яблочки. 1 0,5 0,5 07.12.2022  

14.  Про Машу и трех 

медведей. 

1 0,5 0,5 14.12.2022  

15.  Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 

1 0,5 0,5 21.12.2022  

16.  Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

1 0,5 0,5 28.12.2022  

17.  За покупками. 1 0,5 0,5 11.01.2023  

18.  Находчивый колобок. 1 0,5 0,5 18.01.2023  

19.  День рождения мухи-

цокотухи. 

1 0,5 0,5 25.01.2023  

20.  Буратино и карманные 

деньги. 

1 0,5 0,5 01.02.2023  

21.  Кот Василий продает 

молоко. 

1 0,5 0,5 08.02.2023  

22.  Лесной банк. 1 0,5 0,5 15.02.2023  

23.  Как мужик и медведь 

прибыль делили. 

1 0,5 0,5 01.03.2023  

24.  Как мужик золото менял. 1 0,5 0,5 15.03.2023  

25.  Как Иванушка хотел 

попить водицы.  

1 0,5 0,5 22.03.2023  

26.  Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 

1 0,5 0,5 05.04.2023  

27.  Про репку и другие 

корнеплоды. 

1 0,5 0,5 12.04.2023  

28.  Плывет, плывет кораблик. 1 0,5 0,5 19.04.2023  

29.  Про Снегурочку и 

превращения воды. 

1 0,5 0,5 26.04.2023  

30.  Как делили апельсин. 1 0,5 0,5 03.05.2023  

31.  Крошка енот и Тот, кто 1 0,5 0,5 10.05.2023  
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сидит в пруду. 

32.  Иванова соль. 1 0,5 0,5 17.05.2023  

33.  В. Сутеев. Яблоко. 1 0,5 0,5 24.05.2023  

 Итого: 33 16,5 16,5   
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Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности 

«Сильные, смелые» 

для 1-4 классов 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Сильные, смелые» (в год 34 часа, в неделю 1 час) 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению кружок «Сильные, смелые…» является формирование 
следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор,при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению кружок «Сильные, смелые…» - является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях.  

2.1.       Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 
обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению кружок  

«Сильные, смелые…» обучающиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 
общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
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 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 
сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 
себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 
уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным и ловким. 
 

 

                        Тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

 

№ Тема занятия      Кол-во часов 

  

1.  Дорога к доброму здоровью. 9 

   2. Игры на внимание  13 

3. Футбол 7 

4. Эстафета 5 
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                                                                                                         Приложение №3  к ООПНОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по русскому языку  

для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Эникали  

 2022 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «русский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Контрольное списывание.  

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный диктант по итогам 

обучения в первом классе. 

Приложение №1. 
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                                                                                                                  Приложение №1 

Контрольный словарный диктант 

 

Цель: проверить степень форсированности навыка правописания слов 
с непроверяемыми орфограммами.   

Задачи: развитие навыка правописания слов с непроверяемыми 
орфограммами; развитие орфографической зоркости; развитие и обогащение 

лексического запаса;  

Диктант 

Россия, класс, ребята, ученик, пожалуйста, до свидания. 

Контрольное списывание 

Цель:проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать 

написанное с текстом, обнаруживать орфограммы. Проверить также 

каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество 

письма. 

Задание: Списать. В выделенных словах подчеркнуть мягкие 
согласные. 

Хитрая кошка. 

Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка 

Мурка. Она цап лапой рыбу и убежала. 

 

Контрольный диктант по итогам обучения 

в первом классе. 

 

Васька. 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. 

Хвост пушистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там 

тепло.                                                                                                    (26 слов) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по родному (чеченскому) языку 

для 1 класса 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «родной (чеченский) язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Контрольный диктант по итогам 

обучения в первом классе. 

Приложение №2 
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Приложение 2 

 

Талламан болх. 

1алашо йовзийтар 

-Диктант язйийр ю. Вай толлур бу аьзнех, элпех лаьцна гулбина хаамаш. 

 

Талламан болх 

 

Школан беш. 

Школан йоккха беш ю. Дукха дитташ ду бешахь.  Дешархоша белхаш бо 

бешахь. Цара дика 1алашйо иза. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению на родном (чеченском) языке 

для 1 класса 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «литературное чтение на родном (чеченском) языке» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Проверка навыка чтения вслух. 

Приложение №3 
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Приложение №3 

 

 

Ешаран техника 

«Зу» 

Гуьйре ма-юьйллинехь, шена 1а даккха кечам беш, каде хьийза зу. Цо, декъа 

г1аш а гулдой, кхин к1еда х1уманаш чу а йохкуш, бенкечбо.  1а зуьно наб 

кхетий доккху. Зу ларъян а, 1алашъен а еза. 

Олхазарша шайн эшарш совцийна.1аламехь хила безачу цхьана хийцаме 

ладоьг1уш д1атийна хьун. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по математике  

для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «математика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Контрольная работа по итогам обучения 

в первом классе. 

Приложение №4 
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   Приложение №4 

 

Фамилия, имя _______________________  

 

Контрольная работа по  математике 

по итогам обучения в первом классе. 

 

Вариант 1. 

1. Вычислите: 

9 + 5 = □                    6 + 6 = □ 

6 + 8 = □                    8 + 5 = □ 

5 + 7 = □                    7 + 6 = □ 

2. Вычислите: 

16 – 6 = □                    15 – 5 = □      

11 – 6 = □                    12 – 5 = □ 

14 – 6 = □                    14 – 5 = □ 

3. Реши задачу и запиши ее: 

У Ани и Тани 14 игрушек. У Ани 6 игрушек. Сколько игрушек у Тани? 

          

Ответ: __________________________________ 

4. Начертите отрезок длиною 8см.  

 

 

Фамилия, имя _______________________ 

 

Контрольная работа по  математике 

по итогам обучения в первом классе. 

 

Вариант 2. 

1. Вычислите: 

6 + 5 = □                5 + 7 = □ 
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              5 + 8 = □               8 + 6 = □    
              7 + 6 = □               9 + 5 = □ 

2. Вычислите: 
12 – 6 = □                   13 – 5 = □ 

15 – 6 = □                  11 – 5 = □     
13 – 6 = □                  14 – 5 = □ 

 
3. Реши задачу и запиши ее: 

             У Ани и Димы по 6 конфет. Сколько конфет у обоих? 
          

Ответ:______________________________ 

4. Начертите  отрезок длиною 7см.        
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению 

для 1 класса 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Проверка навыка чтения вслух. 

Приложение №5 
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Приложение №5 

 

 

Проверка навыка чтения вслух. 

 

Невежа. 

 

Девочка сидела на стуле. Вошёл младший братик. Девочка встала и посадила 

его на свой стул. Пришёл папа. Мальчик встал и уступил место папе. Вошла 

мама. Папа встал. 

– Садись, – сказал он маме, и мама села. 

Но тут пришла бабушка. Мама встала и подала стул бабушке. Бабушка села, 

посидела, да вдруг вскочила: 

– Ай-ай, молоко на плите убежит! 

Все бросились на кухню. Пришёл кот, сел на стул, посидел, а потом разлёгся. 

Пришли: девочка, братик, папа, мама, бабушка, а кот ни с места – лежит себе 

и поглядывает на всех. 

– Брысь, невежа! 

 

 

(88 слов) 

(Р. Баумволь) 

 

 

Вопросы и задания 

1. Почему девочка уступила место братишке? 

2. Кто из семьи испугался, что убежит молоко на плите? 

3. Кого в рассказе назвали невежей? 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по окружающему миру 

для 1 класса 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «окружающий мир» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Проверочная работа по пройденному. 

Приложение №6 
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 Приложение №6 

 

Проверочная работа по окружающему миру. 1 класс 

 

Дата ____.     Ф.И. ______________________.  

 

Задание 1. Отметь, с какой стороны дома сосульки растают 

быстрее. 

 

 

 

Задание 2. Раскрась кружок только у рисунка насекомого. 

 

 

 

 

Задание 3. Раскрась только зверей. 
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Задание 4. Отметь только правильную позу ребёнка. 

 

 

 

Задание 5. Закончи (допиши предложения) 

Наша страна называется ______________________________. 
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Столица нашей Родины – _____________________________. 

Президент РФ – _____________________________________. 

 

 

Задание 6. У кого сколько ног? Соедини стрелкой цифру и название 

животного. 

2                                насекомые 

8                                птицы 

6                                звери 

4                                пауки 

 

 

Задание 7. Напиши в обратном порядке все месяцы года. 

Декабрь, ноябрь, ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по технологии 

для 1 класса 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «технология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Итоговая контрольная работа за первый 

год обучения 

Приложение №7 
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Приложение №7 

 

Итоговая контрольная работа за первый год обучения  

по технологии 

 

Дата ____.     Ф.И. ______________________.  

 

1. Аппликация из цветной бумаги.  
а)  детали склеиваются  
б)  детали сшиваются  
в)  детали сколачиваются гвоздями  

 

2. Что необходимо для уроков труда? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Как можно размягчить пластилин? 

а) разогреть на батарее 

 б) разогреть на солнце  

 в) разогреть теплом своих рук  

4. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе  

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации: 

Разметить детали по шаблону 

Составить композицию 

Вырезать детали 

Наклеить на фон 

6. Выполни аппликацию на тему «Бабочки над лугом». 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от 26 августа  2022 г. №37 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по изобразительному искусству 

для 1 класса 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «технология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Итоговая контрольная работа за первый 

год обучения 

Приложение №8 
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Приложение №8 

 

 

Итоговая контрольная работа за первый год обучения  

по изобразительному искусству. 

 

Дата ____.     Ф.И. ______________________.  

 

1.   Чем рисует художник? 

             А – акварелью                     В – гуашью 

             Б – клеем                               Г – пастелью  
2.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской? 

             А – посветлеет 
             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 
3.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской? 

             А – посветлеет 
             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 
4.   Что помогает передать нежное, спокойное настроение в 
картине? 

             А – смешивание с белой краской 
             Б – смешивание с чёрной краской 

             В – смешивание разноцветных красок 
5.   Какая краска при смешивании с другими поможет  

      нарисовать шторм на море? 

             А – белая 

             Б – чёрная 
             В – синяя  
6.   Что поможет передать в рисунке образ злого человека? 

        А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

        Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 
        В – ничего не поможет  
7.   Какая краска помогает сделать цвет тёплым,  

      солнечным и радостным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

                Б – жёлтая                     Г – белая  
8.   Какая краска помогает сделать цвет холодным? 

                А – зелёная                   В – синяя  
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                Б – жёлтая                     Г – белая  
9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании  

      двух красок:  

    синяя + красная                         оранжевая 

               жёлтая + красная                       зелёная 
               жёлтая + синяя                          фиолетовая 

 
 

 
 Отметка                               
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от 26 августа  2022 г. №37 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по музыке 

для 1 класса 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «музыка» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Итоговая контрольная работа за первый 

год обучения 

Приложение №9 

 

 

 

 



 

 

591 
 

Приложение №9 

 

Итоговая контрольная работа за первый год обучения  

по музыке. 

Дата ____.     Ф.И. ______________________.  

 

1.  Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

 

2. Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

 

3. Выберите верное утверждение: 

а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

 

4. Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

 

5. Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 
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б) гусли 

в) арфа 

 

6. Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от 26 августа  2022 г. №37 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по физической культуре 

для 1 класса 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.   Итоговая контрольная работа за первый 

год обучения 

Приложение №10 
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Приложение №10 

 

Итоговая контрольная работа за первый год обучения 

по физической культуре. 

 
Задание №1 
Покажи стрелками, мяч – игра. 
 
  Баскетбол          Теннис             Волейбол 
 

 
 
 
Задание №2 
Спортивные игры (укажи стрелками) 
 
ХоккейБаскетбол                  Плавание                   Волейбол                 
 
 

   
 

  
 
ФутболВолейбол          Футбол            Баскетбол 
 
 
Задание №3 
Виды спорта 
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лыжный спорт гимнастика лёгкая атлетика 
 
 
 
 
 
 
Задание №4 
Как кто передвигается? 

 
 
Прыгает         Летает     Ползает      Плавает 
 
 
 
 
Что делают дети? 

 
 
Прыгают     Ползают     Лазают                          Плавают 
 
 
 
Что делают животные на этих рисунках? 
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Прыгает                                                 Лазает                                              Прыгает 
 
 
 
 
Что делают спортсмены? 

 
 
                     Бегает                                      Лазает                                           Прыгает 
 
 
 
 

 
 
    Катается на лыжах                                Ходит                                           Плавает 
 
 
 
Задание №5 
Что вам не потребуется для катания на лыжах? (вычеркни) 
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 Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по русскому языку  
для 2 класса 

 
 

 
 

 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 
по дисциплине «русский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

2.  Повторение за 1 класс. 1)Входной   диктант   по теме повторение 

«Помощники».  

2)Контрольный диктант за 1-ю четверть 

3.  Слова, слова, слова… 1)Контрольный диктант по итогам  

2)Словарный диктант 

 3)Контрольный диктант за 2-ю четверть 

4.  Звуки и буквы. 1)Контрольный диктант  

2)Списывание  

3)Словарный диктант    

4)Контрольный диктант за 3-ю четверть 



 

 

599 
 

5.  Части речи.  1)Контрольный диктант   

2)Словарный диктант  

3)Контрольный   диктант  за  4-ю четверть 

6.  Повторение за год. 1)Контрольный итоговый диктант 

  

 
 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1.  Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть 

средство проверки степени 

понимания учащимися 

изучаемых грамматических 

явлений, умения производить 

простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Тексты с 

заданиями 

2.  Контрольное 

списывание 

Способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 

Тексты 

3.  Контрольный Способ проверки усвоенных Подборка слов 
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словарный 

диктант 

орфографических правил. 

4.  Портфолио Целевая подборка работ 

учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных 

дисциплинах, во внеурочной 

деятельности. 

Структура 

портфолио 

5.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тихомирова Е. М. 

Тесты. 

Тихомирова Е. 

М., 6-е изд., 

перераб. и доп. - 

М.: Экзамен, 2014 

6.  Тренажер Техническое средство, которое 

может быть использовано для 

контроля приобретенных 

учащимся навыков и умений. 

Тренажёр 

«Словарные 

слова» 

pedsovet.su› 

Файлы для 

скачивания› 

Тренажёр 

Онлайн-

тренажёрuchit.rast

u.ru› Обучение› 

Русский язык 

Электронные 

тренажёры 

deti-knigi.ru› 

орфографический

-тренажёр-по-

русском/ 

электронные 

тренажёрыkpoxa.o

kt.edusite.ru›p52aa

1.html 
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ДИКТАНТЫ 

 Входной диктант «Помощники». 

Летом внуки гостили у бабушки в деревне. Катя полола грядки с морковью, 

огурцами. Коля кормил травой козу Зинку. Старший Вася ходил на сенокос. 

Он заготовил сено для коровы Зорьки. 

Объём слов: 29 

Грамматические задания: 

Выпишите два слова с проверяемым безударным гласным в корне слова. 

Докажите написание, подобрав проверочные слова. 

Подчеркните в словах второго предложения непроверяемые безударные 

гласные в корне.  

Диктант по теме:«Состав слова» 

                                         
 Осень. 

Дует сильный ветер. Небо в тучах. Целый день идёт частый дождик. 
Кругом лужи. Птицы улетают в тёплые края. Настала скучная пора. 

 
1.Подчеркнуть в первом предложении главные члены. 
2.Найдите родственные слова к слове «ветер» и выделите корень.              

 

 

Диктант по теме «Звуки и буквы» 

 
Зима в лесу. 

Зима. Мороз. Снег укрыл пни и кусты. Толстый лед сковал быстрый 

ручей. 
Снежные шубы надели сосны и ели. Пушистый шарф лежит на ветках 

кедра. Вот сугроб. Там спит медведь. 
 

Грамматическое задание: 

1 вариант 2 вариант 

Выписать из текста два слова с парной согласной, записать проверочные 
слова. 

Разделить слова на слоги: 

зайка, тополь, осел лейка, лошадь, пою 

Разделить слова для переноса: 

урожай, перья этажи, ручьи 

Поставить ударение в словах: 
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доска, столик, линейка Борис, карандаш. майка 
 

Словарный диктант                   

Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна,  
месяц, картина, отец, фамилия. 

 
 

ДИКТАНТЫ 
Хитрый кот. 

По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот 
Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. 

Хитер котик. 
Грамматическое задание. 

1 вариант 2 вариант 

Подчеркнуть в первом предложении: 

гласные согласные 

Определить количество звуков и букв: 

в слове Васька в слове камень 

Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

3-го предложения 6-го предложения 

 
 

Диктант по теме «Слова, слова, слова…» 
В саду. 

Жаркое солнышко устало и ушло за рощу. Земля хорошо прогрелась за 
день. Бабушка Сима и внучка Оля были в саду. Они поливали астры теплой 

водой. Ольга шлепнула рукой по воде. Брызги упали на кошку Мурку. 
Слова для справок: прогрелась, поливали. 

Грамматическое задание: 
1. Найти и подчеркнуть большую букву в именах собственных. 
2. Подчеркнуть во втором предложении главные члены. 

3. Разделить слово солнышко на слоги. 
 

Списывание 
 

В зоопарке. 
Ученики нашего класса ходили в зоопарк. Они видели много зверей. На 

солнце грелись львица с маленьким львенком. Заяц и зайчиха грызли 
капусту. Волчица с волчатами спали. Медленно ползала черепаха с большим 

панцирем. Девочкам очень понравилась лисица. 
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Словарный диктант 
Россия, город, улица, обед, магазин, облако, апрель , шёл, берёза, 

здравствуйте, родина, фамилия. 
 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова» 
 Диктант 

В лесу. 

Хорошо в лесу! Дует теплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В 

траве ягоды. Под березой вырос гриб. У сосны нора крота. Желтый лист упал 

с сосны. 

Скоро наступит осень. 

Слава для справок: дует, вырос 

Грамматическое задание: 
 

 1 вариант  2 вариант 

1. Спиши второе предложение и 

подчеркни грамматическую 
основу. 

1. Спиши шестое предложение и 

подчеркни грамматическую 
основу. 

2. Подбери к каждому слову с 

пропущенной буквой 
проверочное слово. 

___________   - дв (а/о) ры 
___________ -  с (о/а) ва 

___________ - гр (и/е) бок 
___________ - т (и/е) грица 

2. Подбери к каждому слову с 

пропущенной буквой проверочное 
слово. 

___________   - л (а/о) сята 
___________ -  в (о/а) лчица 

___________ - зм (и/е) я 
___________ - стр (и/е) ла 

 

3. Подбери 2 однокоренные слова 
и выдели корень в словах: 

 
ЗВОН -  

3. Подбери однокоренные слова и 
выдели корень в словах: 

 
СВИСТ - 

 

 

доска, столик, линейка Борис, карандаш. майка 

 

ТЕМА: "ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ" 

Диктант «Рыбалка» 

  Вот река Ока. Дует теплый ветерок. У воды урчат лягушки. На берегу 

Игорь и Алеша. Братья ловят рыбу. В траве сидит кот Васька. Скоро Игорь 
поймал окунька. Рыбку дали коту. Васька был рад. Алеша вытащил щуку. (36 
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слов) 

  Слова для справок: ловят, вытащил. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркнуть 

грамматическую основу в 3-м 
предложении. 

1. Подчеркнуть 

грамматическую основу во2-м 
предложении. 

2. Выписать из диктанта 2  

слова, в которых количество букв 
больше, чем звуков. 

2.Выписать из диктанта 2  слова, 

в которых количество букв больше, 

чем звуков. 

3. Выписать 2 слова с 

безударной гласной и записать  к ним 
проверочные слова. 

3.Выписать 2 слова с безударной 

гласной и записать  к ним 

проверочные слова. 

                                    
Словарный диктант 

Дерево, дом, тетрадь, осень, ведро, работа, рыба, река, огурец, яблоко  
                       

Контрольный диктант 
Гроза. 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки 
высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. 

Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. 
Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья 

осветились. Как всё кругом стало радостно! 
Грамматическое задание: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, 
обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой гласной, подберите 

проверочные слова. 
3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 
Оценивание: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 
класса; 
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 неправильное написание словарных слов. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 
вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Оценивание грамматического задания: 
«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 
«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 
заданий. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по математике 

для 2 класса 
 

 
 

 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине «математика» 
 
                                                        

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета (курса) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Числа от 1 до 100. Нумерация 

 

Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация» 

Контрольная работа №2 по 

теме «Числовые 

выражения» 
2  Сложение и вычитание Контрольная работа №3 по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

Контрольная работа №4 по 

теме «Решение уравнений» 

3  
Сложение и вычитание (письменные 

вычисления) 

Контрольная работа №5 по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

4  Умножение и деление Контрольная работа №6 по 
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теме «Свойства умножения» 

Контрольная работа №7 по 

теме «Умножение и 

деление» 

5  
Что узнали, чему научились во 2 

классе 

Итоговая контрольная 

работа №8 

(промежуточная аттестация) 

 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Тексты работ 

2 Портфолио Целевая подборка работ 

учащегося, раскрывающая 

его индивидуальные 

образовательные 

достижения в одной или 

нескольких учебных 

дисциплинах, во внеурочной 

деятельности. 

Структура портфолио 

3 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Сборник упражнений: 2 

класс: к учебнику М.И. 

Моро, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой 

«Математика. Учеб. для 2 

кл. нач. шк. В 2 ч.» / 

Л.Ю. Самсонова. — М.: 

Издательство «Экзамен». 

— 95, [1] с. (Серия 

«Учебно-методический 

комплект 
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4 Тренажер Техническое средство, 

которое может быть 

использовано для контроля 

приобретенных учащимися 

навыков и умений. 

Тренажер igraemsami.ru/ 

matematika/zadachi-

2klass.html 

 
Критерии выполнения. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, 

оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Для обучающихся с ОВЗ первичный балл снижен на 20%. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Демонстрационный материал 

 
Контрольная работа №1 «Нумерация» 

1 Вариант 

1. Реши  задачу: 

У  продавца  8  больших  матрёшек,  а  маленьких  на  3  меньше.                               

Сколько  маленьких  матрёшек  у  продавца? 

2. Реши примеры: 

3 + 5 =          9 –  6 =          18 – 10 =          5 + 2 = 
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7 – 5 =          10 + 5 =          0 + 3 =             9 – 0 = 

3. Сравни,  поставь  знаки   « >»,  «<»,  «=» 

6 * 6 – 2                          2 см 5 мм * 25 мм 

17 + 1 * 18                      1 см 2 мм * 3 см         

89  * 98                            1 см * 10 мм    

4. Начерти два отрезка. Один длиной 6 сантиметра, другой на 4 

сантиметра  меньше. 

5*. 4  года  назад  Севе  было  9  лет.  Сколько  лет  Севе  сейчас? 

 

2 вариант 

1. Реши  задачу: 

В  букете  было  6  фиолетовых  астр, а  белых  на  3  больше. Сколько белых  

астр было в букете? 

2. Реши  примеры: 

2 + 7 =          8 –  6 =          17 – 10 =          5 + 3 = 

7 – 4 =          10 + 3 =          0 + 4 =             8 – 0 = 

3. Сравни,  поставь  знаки   « >»,  «<»,  «=» 

5 * 5 – 3                       1 см 8 мм * 18 мм 

19 + 1 * 20                   2 см 1 мм * 3 см 

37 * 73                           1 дм * 10 см 

4. Начерти два отрезка. Один длиной 4 сантиметра, другой на 3 

сантиметра  больше. 

5*. Через  5  лет  Саше будет 13  лет.  Сколько  лет  Саше  сейчас? 

 

Контрольная работа №2 «Числовые выражения» 

Вариант 1. 

1. Выполни вычисления. 

8 + 9                    4 + 7                        11 - 9                     12 - 7 

26 - 6                   29 + 1                      45 - 40                   30 - 1 

8 + 5 - 9               13 – 4 + 6                16 - (12 - 3) 

2. Сравни значения величин и поставь знак <, > или =: 

5 см __ 5 дм 1 см                7 дм __ 17 см 

3. В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 4 телевизора, а 

после обеда в магазин привезли еще 6 таких телевизоров. Сколько 

телевизоров стало в магазине? 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 7 

дм, 6 дм и 3 дм. 

5*. В левом кармане у мальчика 3 монеты, а в правом – 7. Сколько 

монет надо переложить в левый карман из правого, чтобы монет в двух этих 

карманах стало поровну? 

Вариант 2. 
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1. Выполни вычисления. 

7 + 7                        6 + 9                         13 - 4                    15 - 6 

29 + 1                      36 - 30                      40 - 1                    4 - 4 

11 – 2 - 5                14 - (3 + 7)                17 - (13 - 5) 

2. Сравни значения величин и поставь знак <, > или =: 

81 см__8 дм                30 мм__3 см 

3. В коробке было 12 пакетиков сухого корма для кошек. За первую 

неделю израсходовали 4 пакетика, а за вторую – 5 пакетиков корма. Сколько 

пакетиков корма осталось в коробке? 

4. Найди длину ломаной, составленной из трех звеньев такой длины: 3 

см, 7 см и 6 см. 

5*. В большом пакете было 11 морковок, а в маленьком – 7. Сколько 

морковок надо переложить из большого пакета в маленький, чтобы морковок 

в двух этих пакетах стало поровну? 

 

Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание»  

 Вариант 1. 

1. Найди значение выражений: 

6 + 7 – 9 =                   15 – (3 + 5) = 

10 + 3 - 4 =                  8 + (12 – 5) = 

18 – 10 + 5 =               9 + (13 – 7) - 

2. Сравни, вместо * ставь <,  >, =: 

4см2мм * 24мм             1м * 100см 

7 + 4 * 19                       59мин * 1ч 

3. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10см. 

4. Реши задачу: На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, что 

несколько машин уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

5*. Из чисел:  48, 1, 14, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 – выпиши все 

двузначные числа в порядке возрастания. 

Вариант 2 

1. Найди значение выражений: 

5 + 8 – 9 =               14 – (2 + 5) = 

10 + 5 – 6 =             4 + (16 – 8) = 

19 – 10 + 7 =           9 + (18 – 10) = 

2. Сравни, вместо * ставь <,  >, =: 

3дм2см * 23см            1см * 10мм 

8+ 5 * 14                      1ч * 30мин 

3. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 8 см. 

4. Реши задачу: Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они 

сварили уху, и у них осталось ещё 7 окуней. Сколько всего окуней поймали 

рыболовы? 
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5*. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60, 61 – выпиши все 

двузначные числа в порядке убывания. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Решение уравнений»  

Вариант 1. 

1. Выполни вычисления: 

27 + 70                              48 - 6                              64 - 30 

32 + 8                                 50 - 9                             73 + 4 

36 + (11 - 8) 

2. Сравни выражения и поставь знак <, > или =: 

74+6 __ 50+30                70-8 __ 69-6 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

6 + __ = 15                     16 - __ = 9                __ + 3 = 11 

4. Вычисли значение выражения а - 20, если а = 98 

5. Снежную крепость строили 8 мальчиков, а девочек было на 3 

меньше. Сколько всего детей строили снежную крепость? 

6*. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали 

верными равенства:           34 + …  = 40                        15 … 7 = 8 

Вариант 2. 

1. Выполни вычисления: 

34 + 5                               49 - 6                           28 + 40 

74 - 20                              90 - 4                           63 + 7 

95 - (20 + 70) 

2. Сравни выражения и поставь знак <, > или =: 

79 – 2 __ 80 - 4                 40 + 60 __ 10 + 80 

3. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

13 - __ = 6                      __ + 5 = 12                17 - __ = 8 

4. Вычисли значение выражения 37 - b, если b = 20 

5. За месяц художник раскрасил 6 подносов, а шкатулок на 2 больше. 

Сколько всего подносов и шкатулок художник раскрасил за месяц? 

6*. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали 

верными равенства:           … + 67 = 70                       14 … 6 = 8 

 

Контрольная работа №5 по теме «Сложение и вычитание»  

Вариант 1. 

1. Выполни вычисления: 

82 - 46                                 80 - (6 + 8) 

39 + 25                                36 + (42 - 22) 

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

9 + __ = 4 + 10                       17 – 9 = __ - 7                         6 + 5 = 3 + __ 
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3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные 

равенства и неравенства: 

36 + 9 __ 37 + 8                            3 дм 2 см __ 23 см 

87 – 4 __ 84 - 7                             7 см 8 мм __ 8 см 7 мм 

4. Найди периметр треугольника со сторонами 8 см, 4 см и 10 см 

5*. У Иры и Даши столько же значков, сколько у Юры и Гоши. 

Сколько значков у Иры, если у Даши 20 значков, у Юры 15, а у Гоши 30 

значков? 

Вариант 2. 

1. Выполни вычисления: 

81 – 24                            70 - (4 + 9) 

48 + 17                              62 + (54 - 34) 

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

8 + __ = 7 + 7                        16 – 9 = __ - 4                      6 + __ = 8 + 5 

3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные 

равенства и неравенства: 

47 + 5 __ 48 + 4                            7 см 1 мм __ 1 см 7 мм 

82 – 6 __ 86 - 2                             8 м __ 85 дм 

4. Найди периметр треугольника со сторонами 6 см, 10 см и 14 см. 

Вырази его в дециметрах. 

5*. Рома и Вадик собрали столько же огурцов, сколько Алеша и Денис. 

Сколько огурцов собрал Алеша, если Рома собрал 10 огурцов, Вадик 6, а 

Денис 7 огурцов? 

 

Контрольная работа № 6  

Вариант 1. 

1. Выполни вычисления: 

44 + 29                               51 - 26                            80 - 67                         72 +28 

47 + (100 - 89)                   87 - (23 - 7)                    45 – 25 + 80 

2. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали 

верными равенства: 

9          = 14                        13      =  13                             11          = 7 

3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные 

равенства и неравенства: 

   10 дм  __  10 см                              2 см  __  20 мм                63 см __ 3 

дм 6 см 

4. После того как учитель проверил 12 работ, ему осталось проверить 

еще 10 работ. Сколько всего работ надо было проверить учителю? 

5. На первой клумбе высадили 10 луковиц тюльпанов, на второй – на 2 

луковицы меньше, чем на первой, а на третьей – столько, сколько на первой и 

второй вместе. Сколько луковиц тюльпанов высадили на третьей клумбе? 
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6. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. 

7*. Диме 13 лет, а Мише 8 лет. Сколько лет было Мише, когда Диме 

было 10 лет? 

 

 

Вариант 2. 

1. Выполни вычисления: 

27 + 36                              83 - 47                           33 + 67                 

58 - (22 + 18)                    76 - (51 - 29)                 90 - 54 

2. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали 

верными равенства: 

7        = 13                       9  = 17                               14          = 5 

3. Сравни и поставь знак <, > или = так, чтобы получились верные 

равенства и неравенства: 

10 см __ 1 м                     3 дм __ 30 см                2 см 7 мм __ 72 мм 

4. В трамвайном депо было 48 трамваев. Пол того как несколько 

трамваев вышло на маршруты, в депо осталось 8 трамваев. Сколько трамваев 

вышло на маршруты? 

5. На верхнюю полку в магазине поставили 12 пакетов с соком, на 

среднюю – на 8 пакетов больше, чем на верхнюю, а на нижнюю полку – 

столько, сколько на верхнюю и среднюю вместе. Сколько пакетов с соком 

поставили на нижнюю полку? 

6. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. 

7*. Дине 15 лет, а Ане 8 лет. Сколько лет будет Дине, когда Ане будет 

12 лет? 

 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление»  

Вариант 1. 

1. Реши задачу.  

В  классе  18  учеников. За каждой партой сидят по 2 человека. Сколько  парт  

в  кабинете? 

2. Реши примеры 

2х3            8х2             16:2 

3х7            1х3             27:3 

3. Сравни выражения. 

8х4 * 8+8+8        6х3 * 6+6+6           4+4+4 * 4х4                          

4. Реши уравнения 

6 * х = 12            х : 3 = 8 

5.* Запиши  единицы  длины  в порядке  возрастания:  

5 дм,   6см,  23мм,  4см5мм, 1 м 

Вариант 2. 
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1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько 

рыбок поместили в каждый аквариум?   

2. Реши примеры 

4х2         9х2          15:3 

3х1         7х2          18:2 

3. Сравни выражения. 

7+7+7+7 *  7х3         9х2 * 9+9+9          5х1* 5+5+5 

4. Реши уравнения 

9 * х = 18             х : 4 = 3 

5*. Запиши  единицы  длины  в порядке  убывания: 

67см, 1м,  4см3мм, 2дм,   8мм   

 
 

 
Итоговая контрольная работа №8. 

Вариант 1. 
1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг 
желтых и 18 кг красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

1. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 
54 + 38 =  62 – 39 = 
1. Вычисли: 

6 ∙ 2 =  16 : 8 =  92 – 78 + 17 = 
20 : 2 =  2 ∙ 4 =  60 – (7 + 36) = 

1. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «» или «=»: 
4 дес. * 4 ед.  5 дм * 9 см  90 – 43 *  82 – 20 

7 ед. * 1 дес.  4 дм 7 см * 7 дм 4 см  67 + 20 * 50 
+ 34 

1. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его 
периметр. 

6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 
70 рублей. Какие монеты дал папа Марине? 

Вариант 2. 
1. Реши задачу: 
В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а 

платьев – 36 м. Сколько метров ткани осталось? 
1. Вычисли, записывая решение столбиком, и сделай проверку: 

47 + 29 =  83 – 27 = 
1. Вычисли: 

7 ∙ 2 =  18 : 2 =  70 – 8 + 37 = 
10 : 5 =  2 ∙ 8 =  84 – (56 + 25) = 

1. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «» или «=»: 
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6 дес. * 6 ед.  8 см * 6 дм  60 – 38 *  54 – 30 
5 ед. * 2 дес.  3 дм 4 см * 4 дм 3 см  48 + 50 * 60 

+ 39 
1. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его периметр. 

6 *. Если каждый из трёх мальчиков возьмёт из вазы по 4 абрикоса, в 
вазе останется ещё один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 

 
 

Оценивание: 
«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 
«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 

этом ошибки не должно быть в задаче; 
«3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
№1 

1.  Если ты согласен с высказыванием – отвечай «да», не согласен – 
отвечай «нет». 

1)  Разность 21 и 9 равна 12. ______ 
2)  Сумма чисел 19 и 8 равна 37. ______ 

3)  Если 40 увеличить на 7, то получим 47. ______ 
4)  Если 56 уменьшим на 16, то получим 39. ______ 

5)  18 меньше 23 на 5. ______ 
6)  45 больше 30 на 15. ______ 
7)  В 1 метре 100 дм. ______ 

8)  1 дм больше 1 см на 9 см. ______ 
9)  В 1 часе 50 минут. ______ 

10)  Если уменьшаемое 90, а разность 45, то вычитаемое тоже равно 45. 
______ 

2.  Подчеркни 
1)  число, в котором 3 десятка: 30 3 13 

2)  цифру, указывающую единицы в числе 28: 2 8 20 
3)  число, в котором 7 десятков и 4 единицы: 7 74 47 407 704 

4)  число, в котором 30 десятков и 4 единицы: 300 304 340 403 430 
5)  число, которое больше 15 на 2 десятка: 35 17 30 

6)  число, которое меньше 45 на 2 единицы: 65 47 43 25 
 
3.  Вычисли и выбери правильный ответ. 

1)  27 + 18 
а) 35 б) 45 в) 37 г) другой ответ___ 

2)  56 – 29 
а) 36 б) 23 в) 37 г) 27 

3)  60 – 32 
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а) 28 б) 38 в) 37 г) 48 
4)  47 + 23 

а) 67 б) 60 в) 70 г) 73 
 

4.  Вставь пропущенную мерку: см, кг, л. 
1)  Длина отрезка 10 ______. 

2)  В аквариуме помещается 12 ______ воды. 
3)  Весы показывают 3 ______. 

4)  Арбуз легче дыни на 2 ______. 
5)  Петя выше Светы на 12 ______. 
6)  В бидоне 5______ молока. 

7)  Дети выпили 2 ______ сока. 
8)  Масса груш 8______. 

9)  1 дм 5 см ˃  5 ______. 
10)  Мама ниже папы на 30______. 

 
5.  Впиши нужные числа. 

53 см = ____ дм ___ см 6 м 3 см = ______ см 
32 дм =_____ см 70 см = _____ дм 

 
6.  Реши задачу и выбери правильный ответ. 

1)  Один мальчик весит 36 кг, а другой 29 кг. На сколько килограммов  
один из них легче? 

а) 14 б) 6 в) 5 г) 7 д) другой ответ____ 
2)  Люда очистила 13 картофелин, а её сестра на 7 картофелин меньше. 

Сколько всего картофелин очистили эти девочки? 

а) 20 б) 6 в)19 г) 33 д) другой ответ_____ 
3) Когда Игорь решил 13 примеров, ему осталось решить ещё 9. 

Сколько всего примеров нужно решить Игорю? 
а) 22 б) 4 в) 5 г) 23 д) другой ответ____ 

 
7* На тарелке было 8 пончиков. Съели пончиков меньше, чем осталось. 

Сколько пончиков съели? Подчеркни верный ответ. 
Ответ: 5, 3, 4. 

 
8* Вставь пропущенные в тексте числа и слова, используя ее решение. 

На завтрак школьники съели __ булочек, а в обед – на _булочек. . 
Сколько всего булочек съели школьники? 
1) 30-6=24 (б.) 

2) 30+34=54 (б.) 
 

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

«2» «3» «4» «5» 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению 
для 2 класса 

 
 

 
 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
по дисциплине «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1 1 полугодие Контрольная проверка 

техники чтения №1 

2 2 полугодие Контрольная проверка 

техники чтения №2 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 

оценочного 
средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольная 
проверка 

техники 
чтения 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Тексты и 
вопросы для 

проверки 

2 Тест Система стандартизированных заданий,   Литературное 
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позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

чтение: 
Тестовые 

работы: 2 
класс / М.И. 

Кузнецова. — 
М.: 

Издательство 
«Экзамен». — 

124, [4] с. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

№1 
Лето. 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над 
водой водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и 
синие стрекозы. В воде плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, 

притаился зубастый щурёнок. Ходко снуют по пруду на длинных лапках 
водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. 
(59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову). 
1.  Какие растения цвели над водой? 

2.  О каких обитателях рек говорится в тексте? 
3.  Почему щуренок притаился в осоке? 
4.  Какое слово подтверждает, что щуренок — хищная рыба? 

5.  Как передвигаются водяные паучки? 
6.  Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7.  Почему кувшинки названы «золотыми»? 
8.  Перескажите текст. 

 
№2 

 
Русская смекалка. 

Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный 
камень. Как его убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только 
сотня лошадей могла увезти камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой 

яму под самый камень. Камень и рухнул в яму. 
Подровнял мужик землю— и дорога готова- Вот так просто русский 

человек трудное дело сделал. 
(67 слов.) 

(По В. Далю). 
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1.  Из чего видно, что дело было трудное? 
2.  Как справился крестьянин с этим делом? 

3.  Объясните смысл названия рассказа. 
 

Оценивание: 
"5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 
слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 
на чтение целыми словами. 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 
 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую 
знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 
передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 
выразительно. 

"4" ставится ученику, если он: 
 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 
 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, 

замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 
 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 
 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 
"3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 
учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 
(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 
полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 
букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 
"2" ставится ученику в том случае, если он: 
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 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 
содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам 

учителя; 
 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии 
 неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 
устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 
 

ТЕСТЫ 

Оценивание: 
Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по окружающему миру 
для 2 класса 

 
 

 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «окружающий мир» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Природа Контрольный тест №1 

2 Общение Контрольный тест № 2 

3 Путешествия Проект «Города России» 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольный 

тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Задания тестов 

2 Портфолио Целевая подборка работ 

учащегося, раскрывающая его 

Структура 

портфолио 



 

 

622 
 

индивидуальные образовательные 

достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах, 

во внеурочной деятельности. 

3 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Проект «Города 

России» 

Проект «Красная 

книга» 

Проект 

«Профессии» 

4 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Рабочая тетрадь 

«Окружающий 

мир»: 2 класс: к 

учебному 

комплекту А.А. 

Плешакова «Мир 

вокруг нас. 2 

класс» / Е.М. 

Тихомирова. — 

М.: Издательство 

«Экзамен». — 

222, [2] с. (Серия 

«Учебно-

методический 

комплект») 

5 Разноуровневые 

задачи и 

задания, тесты 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание 

Тесты по 

предмету 

«Окружающий 
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фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

мир»: 2 класс: к 

учебному 

комплекту А.А. 

Плешакова «Мир 

вокруг нас. 2 

класс» / Е.М. 

Тихомирова. — 

М.: Издательство 

«Экзамен». — 

222, [2] с. (Серия 

«Учебно-

методический 

комплект») 

6 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

учащегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Сообщения: 

«Мой домашний 

любимец», «Я 

хочу стать…» 

7 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Книжка-

самоделка 

«Вредные 

привычки», 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ №1 
                                                          по разделу «Природа» 

1. Отметь,  +   что относится к живой природе. 
Камень 

Грибы 
Рыба 

Солнце 
2. Вкус определяют с помощью _____________________. 

Запах определяют с помощью _________________________. 
3. Напиши обозначение светофора: 
красный______________ 

жёлтый_____________________ 
зелёный____________________ 

4. Отметь + правила безопасности: 
Не садись в машину с незнакомыми. 

Не приглашай чужого в дом. 
Играй со спичками. 

Влезай на высокие деревья, заборы. 
Уходя из дома выключай газ, свет. 

5. Что полезно для здоровья? Отметь  +  . 
Есть  отварную, а не жареную пищу. 

Есть овощи и фрукты. 
Есть много острой и солёной пищи. 

6.  Какие продукты содержат сахар? Отметь     . 
Варенье 
Колбаса 

Мёд 
7.  Как вести себя во время еды? 

___________________________________________ 
8.  Соедини стрелками. 

Пекарь                          прибыль 
Экономист                   фермерское хозяйство 

Программист               хлебозавод 
Фермер                          компьютер 

Актёр                              школа 
Учитель                          театр 

9.  Каждый человек имеет право на: 
________________________________ 

10.  Президент Российской Федерации - 

______________________________ 
11.  Символы Российской Федерации: 

_________________________________ 
______________________________________________________________

____ 
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12.  Отметь + правильное поведение в театре         верхнюю одежду 
сдают в гардероб проходят на своё место лицом к сидящим во время 

представления можно съесть мороженое, бутерброд во время представления 
не разговаривают 

13. Прошлое – это 
_________________________________________________ 

14.  Голубые и белые звёзды – самые__________________ ,жёлтые 
звёзды - ______________________, оранжевые и красные 

_________________. 
15.  Солнце – это 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
16.  Напишите известные вам планеты. 

_______________________________ 
__________________________________________________________________

____. 
17.  Луна – 

это____________________________________________________. 
18.  Что обозначено на глобусе и карте голубым 

цветом?________________. 
19.  Запиши 4 царства 

природы_______________________________________  
_________________________________________________________________. 

20.  Запишите этажи (ярусы) леса. Верхний 
__________________________, средний____________________________, 
нижний________________________. 

21.  Соедини стрелками место обитания животных и растений. 
Река                   малина 

                           чайка 
Море                  кукуруза 

                           щука 
Луг                     груша 

                           меч - рыба 
Поле                  карась 

                          клевер 
Сад                    пшеница 

Вишня 
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Контрольный тест №2 
 

по разделу «Общение» 
 

1. Что одинаковое у всех членов семьи? 

а) имя                       б) отчество                в) фамилия 
 

2. Что такое «семейные традиции»? ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Какие традиции есть в твоей семье?  (1-2 примера)  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Как себя не ведёт воспитанный человек? 
 Уважает окружающих 

 Не перебивает во время разговора собеседника 
 Обращается к собеседнику по прозвищу 

 
5. Какой ребёнок знает правила культуры? 

 Серёжа не вступает в разговоры старших 
 Игорь называет младшую сестру «малявкой» 

 Здороваясь с приятелем, Вася хлопает его портфелем по спине 
 
6. Как называют детей, занимающихся с тобой в классе? 

 Ровесники 
 одноклассники 

 одношкольники 
 

7. Какими должны быть отношения с одноклассниками? ______________  
_______________________________________________________________ 

 
8. Где в школе можно бегать и кувыркаться? 

 В коридоре 
 в классе 

 в спортивном зале 
 
9. Как должен поступить твой друг, если ты не можешь решить задачу? 

 Дать её списать 
 Сказать об этом учителю 

 Объяснить, как решается эта задача 
 

10. Вспомни, как нужно вести себя за столом. Допиши правила: 
Не клади_________________ на стол. 
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Не _________________ с полным ртом. 
За едой не __________________ . 

Не вытирай губы __________________ , пользуйся _____________________. 
 

11. Как должен поступить с подарком именинник? 
 Сразу убрать его 

 Открыть и посмотреть 
 Поблагодарить за подарок дарящего 

 
12. К какой группе вежливых слов относится фраза «Будьте добры!» ? 

 Просьбы 

 благодарности 
 извинения 

 
13. Кто из детей поступил правильно? 

 Выйдя из троллейбуса, Вася выбросил использованный билет на 
остановке. 

 Антон дождался, пока из трамвая вышли пассажиры, и вошёл в салон.  
 Растолкав пассажиров, Денис пробрался к выходу. 

 
14. Что можно делать во время спектакля? 

 Есть 
 аплодировать 

 разговаривать 
15. Что нельзя делать в общественном транспорте? 

 Разговаривать с водителем 

 Задавать вопросы кондуктору 
 Уступать место старшим 

16. Что нельзя делать на эскалаторе? 
 Бегать 

 ехать, держась за поручни 
 сидеть на ступеньках 

17. Как нужно подходить к человеку, сидящему в театре и кинотеатре? 
 Лицом к сидящему 

 Спиной к сидящему 
 Можно и так, и так 

 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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ПРОЕКТ 
Этапы работы 

I этап - мотивационный 
Перед началом работы над проектом знакомство с темой. 

II этап – подготовительный 
Определили цель проекта, задачи и план действий, критерии оценки 

результата процесса. 
III этап – информационный 

(Сбор материала, работа с литературой и другими источниками. Подбор 
стихов и загадок, выполнение проекта) 

IV этап – рефлексивно-оценочный (Защита проекта) 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
Этапы: 

1.  Тема. 
2.  План. 

3.  Важная информация. 
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Этапы: 
1.  Сбор информации. 

2.  Оформление. 
3.  Представление работы. 

 
ПОРТФОЛИО 

Структура: 

1. Титульный лист. 
2. Моя семья. 

3. Занятость в кружках. 
4. Мои достижения по предметам. 

5. Участие в конкурсах и олимпиадах. 
6. Успеваемость. 

7. Мои награды. 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 
 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению на родном языке 
для 2 класса 

 
 
 

 

«Литературни дешаран книжкин» 

 мах хадоран фондан 

                                                        Паспорт                    

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Талламийн дакъош (теманаш)  Таллам баран дакъойн ц1ерш 

1. Даймехкан 1алам. 

Аьхке. гуьйре . 

 Дакъош т1еч1агIдар « Даймехкан 

косташ. Аьхке а, гуьйре а» 

2. Г1иллакх-оьздангаллех лаьцна. 

Берийн дахар 

Дакъа т1еч1аг1дар « Берийн 

дахар» 

3. Вайн доттаг1ий динаташ  

Болх- доккха  хазахетар 

Дакъа т1еч1аг1дар « Вайн 

доттаг1ий динаташ» 

4. Iа. Вайн даймохк Дакъа т1еч1аг1дар « Iа» 

 Дакъа т1еч1аг1дар «Вайн 

Даймохк» 
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Дакъош т1еч1агIдар «Даймехкан 1алам. Аьхке. Гуьйре.» 

1. Денош муха хуьлу аьхка? 

 

2.Мича дахара бераш аьхка? 

__________________________________________________________________

___________________ 

3.Хьа язйина дийцар «Суьйре ц1ийелча,кхаллар кечде, 1уьйре ц1ийелча, 

кхоллар кечъе» бохуш кица ду нохчийн. Дийца, муха кхета шу оцу кицанах ? 

 

4 Хьа  язйина стихотворении «Г1а»? 

 

5.Хьа яздина дийцар «Чен к1орнеш лийчор»? 

 

6. Хьа  язйина стихотворении «Гуьйренан 1уьйре»? 

__________________________________________________________________

_ 

7. Дийца, стенах хаало вайна гуьре т1ейог1уш хилар? 

__________________________________________________________________

_ 

Дакъа т1еч1аг1дар «Берийн дахар» 

1. Хьан  язйина стихотворении «Маликатан доттаг1ий»? 

 

2.Муьлш бу, Маликатан дешарехь г1о деш болу накъостий? 

 

3.Хьан  язйина стихотворении «Нура»? 

 

4. Хьан яздина дийцар «Дешархойн къийсадаларш»? 

__________________________________________________________________

_ 
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5.Аша д1ахьой и тайпа къовсамаш?Дийца цунах лаций. 

__________________________________________________________________

_ 

6. «Дешнех ловза» стихотворени язйинарг мила? 

__________________________________________________________________

_ 

7.  Дийца,берийн дахарх а, церан г1уллакхех а лаьцна х1ун хии хьуна айхьа 

ешначу  произведенеш т1ера? 

_______________________________________________________________ 

 

Дакъа т1еч1аг1дар «Вайн доттаг1ий динаташ» 

1.Мила ву яздархо «Бексолтин алаша»? 

 

2.Муьлха дийнаташ дуьцу х1окху дийцар т1ехь? 

 

3. Хьан  язйина стихотворении? «Ши к1еза» 

  

4. Мила ву яздархо «Борзик» 

5.Хьан язйина стихотворении «Тхан пису»? 

 

6. Хьан яздина дийцар «Дехкий дина муха дисира» 

__________________________________________________________________

_ 

7. «Масарна дерг-ловзар» яздина яздархо мила вара? 

 

8. Муха дехаш хила зингат? 

 

9.  Хьан язйина стихотворении «Х1орш х1ун ю» 
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__________________________________________________________________

_ 

10.Стихотворенехь дуьйцурш муьлха дийнаташ ду? 

__________________________________________________________________

_ 

11. Муьлхачу дийцаршкахь дуьйцу адаман дийнате  къинхетаме хьажар? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

Дакъа т1еч1аг1дар «Болх- доккха хазахетар» 

1.«Муьлхха а болх оьшуш бу» дийцар  яздина яздархо мила вара? 

 

 

2. Х1ун къовсам хилира  берийн бешахь Вахин,1елин? 

__________________________________________________________________

_ 

3. « Маликат» стихотворени язйинарг мила ву? 

4. Стихотворенехь муьлх говзаллаш юьйцу? 

__________________________________________________________________

_ 

5. «Пхьола» дийцар  яздина яздархо мила вара? 

__________________________________________________________________

_ 

6.Дийцар т1ехь пхьеран муьлха г1ирсаш буьйцу? 

 

7. «Говзанчаш» ? стихотворени язйинарг мила ву? 

  

8. Стихотворени т1ехь муьлха говзаллаш юьйцу? 

__________________________________________________________________

_ 
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9.     «Ши накъост» дийцар  яздина яздархо мила ву? 

__________________________________________________________________

_ 

10.»Аьхка 1иллинарг 1ай идда» боху кица х1окху шина накъостах 

муьлхачунна дало мегар дара? 

__________________________________________________________________

_ 

10. «Болх -доккха хазахетар» бохучу темех муха кхета хьо?                               

_____________________________________________________________ 

                                                        

 

 

Дакъа т1еч1аг1дар « Iа» 

1.1аьнан 1аламах лаьцна дийцарш д1аязде? 

 

2. «Салазаш хахкар» стихотворени язйина яздархо мила ву? 

__________________________________________________________________

_ 

3.Салаз хахкаран сурт муха х1оттийна стихотворенехь? 

__________________________________________________________________

_ 

4. «г1ура-Дада» стихотворени язйина яздархо мила ву? 

 

5. Х1окху стихотворенехь дуьйцург шеран муьлхачу заманахь хила торло? 

 

6. Саракаев Хьамзата язйина стихотворени муьлханиг яра д1аязйе? 

__________________________________________________________________

_ 

7.Маца хуьлу стихотворении т1ехь дуьйцург? 

__________________________________________________________________

_ 
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8. Яздархоша 1аьнан 1аламан сурт х1отторехь хьуна дика хеттарг а, 

хазделларг а х1ун дара?  

__________________________________________________________________

_ 

9.Стенах тардо дуьххьарлера ло яздархоша? Даладе масалш. 

__________________________________________________________________

_ 

 

Ешаран техника 

Деха дара аьхка денош. Довха дара уьш. Ерриг аренаш, хьаннаш къагош, 

комаьрша хоцура малхо шеен дашо з1енарш.Дика кхуьура ялташ,стоьмаш 

Бераш хи чохь луьйчура, ч1ерий лоьцура, кест-кеста комарш яа а доьлхура 

уьш хьуьнха. 

Олхазарш мел дукха а, тайп-тайпана а дара-кх хьуьнхахь! Шакарш етташ, 

эшарш лоькхуш екайора цара хьун. 

Ч1ог1а сакъералуш йоккхура бераша аьхка хан. 

 

 (55 дош) 

Хаттарш: 

1.Муха дара аьхка денош? 

2.Аренашкахь кхуьурш х1ун ю? 

3.Бераш х1ун леладо аьхка? 
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ТЕСТ 

Литературни дешар: Тестан белхаш: 2 класс  

Мах хадор: 

Базови уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

Ешаран техникан мах хадор: 

«5» дуьллу дешархочунна: 

-кхеташ а, г1алаташ а ца деш  дешнаш нийса дешнехь, деха дешнаш 

дешдакъошка а доькъуш; 

-ударенеш нийса йохкуш ешнехь а; 

-хаттаршна нийса жоьпаш деллехь, предложенин чаккхенгахь соцунг1а а еш; 

«4» дуьллу дешархочунна: 

-дешархочо текст кхеташ ешнехь; 

-текст йоьшуш 1-2 г1алат даьккхинехь; 

-хаттаршана жоп деллехь; 

«3» дуьллу дешархочунна: 

-нагахь ша ешначунах хьехархочунна г1оьнца бен т1аьхьа ца кхиънехь  

«2» дуьллу дешархочунна: 

-нагахь кхоччуш дешнаш х1оттийначу планаца ца дешнехь. 

Ешаран техника 

Мах хадор: 

«2» -  к1езиг (25) дашал минотехь ешнехь 

«3» -  25-39   дош 

«4» -  40-55 дош 

« 5» -  от 55  (60) дош 

«2» -  к1езиг 40 дашал минотехь ешнехь 

«3» -  40-55   дош 

 «4» -  55-70   дош 

 «5» -  от 70 дош 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
       по чеченскому языку 

для 2 класса 

 
 

 
 

 
«Нохчийн меттан» 

мах хадоран фондан 

Паспорт 

 

Э.Х.Солтаханов, 2017 

И.Э. Солтаханов, 2017 

С.Э. Эдилов,  

№ 

п/п 

Талламийн дакъош (теманаш)  Таллам баран дакъойн ц1ерш 

1. Аьзнаш а, элпаш а.  Талламан болх «Зу» 

2. Дош а, дешдакъа а. Талламан болх «Можа хьоза» 

 

3. Х1уманаш билгалъян дешнаш 

Доккх элп. 

Талламан болх « Хьайбанаш» 

4. Шарахь Iамийнарг карладаккхар Талламан болх «Дог1а дале 

хьалха» 
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Талламан болх №1  ( входной) «Зу» 

    Гуьйре ма юьйллинехь, шена 1а даккха кечам беш, каде хьийза зу.Цо, 

декъа г1аш а гулдой , бен кечбо.1а зуьно наб кхетий доккху.  

Зу ларъян а, 1алашъян а еза. 

 

 Грамматически т1едиллар: 

1) Къасторан хьаьркашца долчу дешнашна к1ел сиз хьакха.. 

 

 

 

                                Талламан болх  № 2 «Можа хьоза.» 

1алашо: билгалдешнех лаьцна болу хаамаш таллар. Йозанехь билгалдешнех 

пайдаэцар хаар таллар. Билгалдешнаш къасто хаар таллар. 

Можа хьоза. 

         Мурада можа хьоза лецира.  Цо иза ц1а а деана, гура чу хаийра. Хьоза 

декара сагатлуш, шеен жимачу з1акарца гуран дуткъийчу серех тийсалора. 

Ц1а еача йишас дов дира вешина. Мурада д1ахийцира можа хьоза. Декаш 

сирлачу стиглара т1ома делира хьоза. 

 

 

Грамматически т1едиллар. 

1 . Хьалхарчу предложенехь коьрта меженаш къастае. Дешнийн 

цхьанакхетарш схьаязде. 

1. Билгалдешнашна буха тулг1ений сиз хьакха. 

2. Х1оттамца къастаде дешнаш: д1ахийцира, сирлачу. 

 

 

 

                    Талламан болх  №3 «Хьайбанаш» 

1алашо:  кхасторан хаьркаш язъяран  бакъонех  кхетар   таллар, къасторан 

хьаьркаш йолу дешнаш нийса  ала а , яздан а хаар  таллар. 
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Хьайбанаш. 

     Гуьйре  йоьлча  , арахь шелъелира. Дитташ т1ехь мажъелла хьайбанаш 

кхозу. Хьайба стоьмех  массарел т1аьхьа  кхуьу. Дуьххьара ло тесча 

схьаяьхна хьайбанаш  мерза хуьлу. Мадъелла хьайбанаш догдог1уш юу 

жимчу Хьамида. 

аь) Диктант д1аязъяр. 

б) Т1едилларш. 

1. Къасторан хьаьркаш йолу  дешнаш схьаязде. 

2.Сехьадаха  мА деззара  декъа дешнаш: дитташ, дуьххьара, жимчу.  

3.Хьалхарчу предложенерчу  дешнашкара мукъачу элпашна буха  сиз 

хьакха. 

 

Талламан болх № 4 «Дог1а дале хьалха» 

 

Дог1а дале хьалха» 
 

  Кхоьлина де дара. 1уьйранна хьалххе хьаьжина малх 1аьржачу мархаша 
д1ахьулбира. Цкъа а сийна хала а хилли те аьлла хеталора  стигале 
хьаьжча. Еза мархаш яра  т1екхохкаелла. 
  Д1атийна каде хьийзина олхазарш а. Наг-наггахь дог1анан даккхийра 
т1адамаш ийгира. Т1аккха т1екхевсира чехка дог1а. 
 
 
4.Т1едиллар. 
Текстехь х1уманан билгалло гойтучу дешнашна  буха  тулг1енан сиз 
хьакха. 
 

Талламийн белхан мах хадор 

 «5» –ц1ена, цхьа г1алат доцуш язбина болчу балхана. 

«4» -1-2 г1алат даьккхинехь  я ша 1-2 г1алат нисдина делахь.  

«3» – 3-4 г1алат даьккхинехь 

«2» – 5 сов г1алат даьккхинех 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по музыке 

для 2 класса 
 

 
 

 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 
по дисциплине «музыке» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Единство музыки и танца Контрольный тест №1 

2 Музыкальные образы в  разных жанрах Контрольный тест № 2 
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Контрольный тест №1 
«Единство музыки и танца» 

 
1. Что такое танец? 

а) пение под музыку 
б) движения под музыку + 

в) музыка для марширования 

2. Как называется русский народный ударный инструмент : 

а) ложки + 
б) домра 
в) баян 

3.Другое название трех жанров? 
а) три танкиста; 

б) Садко, Волхова, Морской царь; 
в)  три кита;+ 

г)  Змей Горыныч о трех головах. 

4.Три кита это: 

а) Петя, Рита, Маша; 
б) Садовник, тракторист, постовой; 

в) барабан, труба, скрипка; 
г)  марш, танец, песня.+ 

5.Как называют руководителя хорового коллектива? 
а)  режиссер; 

б)  руководитель; 
в)  композитор; 
д)  дирижер.+ 

6. Как вальс переводится с немецкого языка? 
а) танцевать в присядку 

б) кружиться, вращаться   + 
в) подпрыгивать, подскакивать 

7.Сколько линеек в нотном стане? 
а)  1; 

б)  10; 
в) 5;+ 

г)  3. 
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8. Как называется симфоническое произведение у М.И.Глинки?  
а) «Камаринская» + 

б) «Барыня» 
в) «Веселая кадриль» 

9.Тот, кто пишет музыку: 
а) художник; 

б) писатель; 
в) композитор;+ 

г) поэт. 

10.Какие из данных инструментов относятся к струнным? 
а) барабан; 

б) скрипка;+ 
в) виолончель;+ 

г) гитара;+ 
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Итоговый тест по музыке 2 класс 

 «Музыкальные образы в разных жанрах» 
 

1. Что такое гимн? 
а) лирическая песня 

б) хороводная песня 
в) торжественная хвалебная песня.+ 

2. Как называют человека, который исполняет главную партию в 
произведении? 

а) артист; 
б) солист;+ 

в) пианист. 

3. Как называется русский народный танец. 

а) Хава нагила 
б) менуэт 
в) трепак+ 

4.Какие из данных инструментов относятся к ударным?  
а)  барабан;+ 

б)  баян; 
в)  гитара; 

г)  бубен.+ 

5.Нота СОЛЬ пишется на ___ линейке: 

а) на 1; 
б)  на 5; 

в)  на 2;+ 
г)  на 3. 

6. Кого считаю королем венского вальс? 
а) М.Глинка 

б) И.Штраус  + 
в) Ф.Шопен 

7. Кто из ниже перечисленных является русским композитором: 

а)  Бетховен; 
б)  Чайковский;+ 

в)  Моцарт; 
г)  Бах. 
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8. Какая страна является родиной польки? 
а) Чехия + 

б) Россия 
в) Америка 

9. Из какого сочетания нот получается то, что выращивается на 
огороде? 

а) фасоль+ 
б) перец 

в) редис 

10. Какой из ниже перечисленных ключей является музыкальным? 
а) дверной 

б) басовый+ 
в) скрипичный+ 
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 Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольный 

тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Задания тестов 

2 Разноуровневые 

задачи и 

задания, тесты 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Тесты по 

предмету 

«Музыка»: 2 

класс: к учебному 

предмету 

«Музыка 2 класс» 

/ Е.Д. Критская— 

М.: Издательство 

«Экзамен». — 

(Серия «Учебно-

методический 

комплект») 
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 Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 
Критерии оценки: 

1. Объективность; 
2. Систематичность; 
3. Гласность. 

Оценивание работы на уроке музыки: 
«5»  («отлично») — соответствие трём критериям либо первым двум: 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё; 
 высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 
 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых 

ситуаций, и умение пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями 

в процессе восприятия музыки; 
 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 
«4»  («хорошо») — соответствие двум или одному критерию; 
«3» («удовлетворительно») — отсутствие соответствия данным критериям. 
«2» («неудовлетворительно») — недопустима, так как она может погасить 

интерес ребёнка и соответственно его потребность в красоте и доброте. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по изобразительному искусству  
для 2 класса 

 

 
 

 
 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

                         по дисциплине «Изобразительное искусство» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1 О чём говорит искусств Контрольный тест №1 

2 Как и чем работает художник 

 

Контрольный тест № 2 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольный 

тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Задания тестов 

2  

Разноуровневые 

задачи и 

задания, тесты 

 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Тесты по 

предмету 

«Изобразительное 

искусство»: 2 

класс: к учебному 

комплекту 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство. 2 

класс» «  

 
Б.М. Неменского, Л.А.Неменская  М.: Просвещение 2013 
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                                                     1четверть 
Проверочная работа №1. 
 

 
1. Назови цвета радуги: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

 
2. Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 
б) синий, красный, жёлтый 

в) оранжевый, фиолетовый, голубой 
 

3. Выбери материалы, которыми работает художник: 
а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 
 

4. Напишите, какие цвета получатся при смешивании: 
а) Красный + синий = 

б) Синий + жёлтый = 
в) Красный + жёлтый = 

 

5. Перечисли материалы, которыми работает художник. 
 

6. Какая группа цветов основная: 
а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 
д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 
7. Перечисли: 

- тёплые цвета 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____,  холодные цвета 
__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

8. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 
А) живопись Б) графика Д) скульптура 
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9. Что такое цветовой круг. 
А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 
Д) смешение красок 

 
 

Итоговый тест 
по изобразительному искусству для 2класса (УМК «Школа России») 

 
1 вариант 

1.   Чем пишет художник? 

             А – красками                       В – карандашом 
             Б – клеем                               Г – пастелью 

 
2. Какими материалами не работает скульптор? 

             А – глиной                    В – карандашом 
             Б – клеем                       Г – камнем 

 
3. Какие цвета являются основными? 

             А – красный                   В – желтый 
             Б – зеленый                     Г – синий 

 
4. Какие цвета являются составными? 

             А – фиолетовый                  В – оранжевый 
             Б – зеленый                     Г – синий 
 

5.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    
             А – посветлеет 

             Б – потемнеет 
             В – ничего не произойдёт 

 
6.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?     

             А – посветлеет 
             Б – потемнеет 

             В – ничего не произойдёт 
 

7.   Какая краска помогает сделать цвет тёплым, 
      солнечным и радостным? 
                А – зелёная                   В – синяя 

                Б – жёлтая                     Г – белая  
 

8.   Какая краска помогает сделать цвет холодным? 
                А – зелёная                   В – синяя 

                Б – жёлтая                     Г – белая 
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9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании 

      двух красок: 
               синяя + красная                         оранжевая 

               жёлтая + красная                       зелёная 
               жёлтая + синяя                          фиолетовая 

 
а (УМК «Школа России») 

 
1.   Чем не пишет картины художник? 
             А – красками                       в – пастелью 

             Б – клеем                               г - трафаретом 
 

2. Какими материалами работает скульптор? 
             А – глиной                    В – карандашом 

             Б – клеем                       Г – камнем 
 

3. Какая группа цветов основная? 
а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 
в) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 
4. Какие цвета являются составными? 

             А – фиолетовый                  В – оранжевый 
             Б – зеленый                         Г – синий 
 

5.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    
             А – посветлеет 

             Б – потемнеет 
             В – ничего не произойдёт 

 
6.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?     

             А – посветлеет 
             Б – потемнеет 

             В – ничего не произойдёт 
 

7.   Какие краски не помогают сделать цвета тёплыми, солнечными и 
радостными? 
                А – зелёная                   В – синяя 

                Б – жёлтая                     Г – белая 
 

8. Узор, повторяющийся много раз- это… 
а) ритм 

б) украшение 
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в) орнамент 
9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании 

      двух красок: 
               синяя + красная                         оранжевая 

               жёлтая + красная                       зелёная 
               жёлтая + синяя                          фиолетовая 

 
 

Ответы 
ж+к=о 
ж+с=з 

 
К,о,ж,з,г,с,ф 

х-2, 
гж-4, 

гор-1, 
д-3 

3, 4 
2, 1 

 
 

                                      Оценка тестовых работ 
При проведении тематической проверочной работы в форме тестирования 

следует руководствоваться следующим: 
11 — 12 ответов – при 90 - 100 % выполненных заданий ставится отметка 

«5»; 
9 — 10 ответов – при 70 - 89 % – отметка «4»; 

6 — 7 ответов – при 50 - 69 % – отметка «3»; 
1 — 5 ответов – при 0 - 49 % – отметка «2»; 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по технологии  
для 2 класса 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 
по дисциплине «технология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Культурные традиции Контрольный тест №1 

2 Конструкторская мастерская Контрольный тест № 2 

3 Художественная мастерская  Контрольный тест № 3 
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Перечень оценочных средств 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольный 

тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Задания тестов 

2 Разноуровневые 

задачи и 

задания, тесты 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Тесты по 

предмету 

«Технология»: 2 

класс: к 

учебному 

комплекту Н.И 

Рогоцевой, С.В. 

Анащенковой 

 

 

 

Н.И Рогоцевой, С.В. Анащенковой 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

1-полугодие 

Вопрос 1 

Как называется страна, в которой мы живем? 

Франция 

Италия 

Россия 

 

Вопрос 2 

Воды каких океанов омывают Россию? 

Северный Ледовитый океан, Индийский океан 

Северный Ледовитый океан, Тихий океан 

Северный Ледовитый океан, Атлантический океан 

 

Вопрос 3 

Какой язык объединяет всех жителей нашей страны? 

Татарский 

Русский 

Ингушский 

Вопрос 4 

Сколько народов живёт на территории России?  
 Более 50 

 Более 10 

 Более 100 

Вопрос 5 

Кто были предками русского народа? 

 Западные славяне 

 Восточные славяне 

 Южные славяне 

Вопрос 6 

Важную роль в жизни народов играли... 
 Лес и степь 

 Лес, река и степь 

 Лес и река 

Вопрос 7 

Ярче всего народные обычаи и традиции проявлялись... 

 В песнях, музыке, в убранстве дома, в национальной кухне 
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 В песнях, музыке, танцах, в костюмах, в национальной кухне 

 В песнях, музыке, танцах, в костюмах, в убранстве дома, в 

национальной кухне 

Критерии оценивания 

Оценка успешности выполнения заданий (в %) 
Уровневая оценка знаний 
Традиционная оценка учащихся 2 класса 
Менее 50 % 
низкий уровень 
неудовлетворительно 
От 50 до 65 % 
средний уровень 
удовлетворительно 
От 66 до 85 % 
выше среднего 
хорошо 
Свыше 86 % 
высокий 
отлично 

 
1 балл – за каждый правильный ответ 
«5» - от 41-47 б. 
«4» - от 32-40 б. 
«3» - от 24-31 б. 
«2» - менее 23 баллов. 
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Проверочная работа № 2 на тему: «Конструкторская мастерская» 
1. Что из чего сделано: 

1) матрешка                             1) ткань     
2) кувшин                                 2) металл      

3) платье                                   3) дерево 
4) ножницы                               4) глина                        

 
 2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев?  

а) приклей;                                   г) подбери материалы; 
б) нарисуй эскиз;                   д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 
в) составь композицию; 

 
3. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) эскиз;                     б) аппликация;                           в) композиция. 
 

4. Пластилин – это: 
а) природный материал;                       б) материал, созданный человеком. 

 
5. Перечисли приспособления при работе с  пластилином: 

а) подкладная доска;              б) катушечные нитки;      в) стеки;        г) 
тряпочки. 

 
6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) хорошо рвется;                 б) легко мнется;            в) влажная бумага 
становится прочной. 
 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
а) ножницы;          б) игла;              в) линейка;                     г) карандаш. 

 
8. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 
б) чтобы получить одну деталь. 

 
9. Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 
б) играть; 

в) трудиться и играть; 
г) спать. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Максимальное количество баллов:         13 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ 
«5» - 13-12 б. 

«4» - 11-10 б. 
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«3» - 9-8 б. 
«2» - менее 7 баллов. 

Итоговая проверчная работа №3 по технологии по теме: 
«Художественная мастерская». 

1. Какой материал используется на уроках технологии. 
А) Бумага, пластилин, природный материал 

Б) Доски, гвозди, кирпичи 
В) Железо, отвертки, секатор 

 
2. Как правильно передавать ножницы.  
А) Лезвиями вперед 

Б) Кольцами вперед 
В) Можно кинуть 

 
3. Без чего нельзя обойтись при работе с пластилином?  

А) Ножницы, клей 
Б) Нитки, иголка 

В) Стека, доска для пластилина 
4. Что такое оригами?   

А) Искусство складывания фигурок из бумаги 
Б) Искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) Обрывная мозаичная аппликация 
 

5. Что используется при работе с бумагой?  
А) Стека 
Б) Иголки 

В) Ножницы 
6. При помощи чего скрепляется бумага?    

                      а)    кнопок                                        б)       пластилина                                   
в) клея 

 
7. Обведи объёмные поделки из природного материала красным цветом, 

аппликацию из листьев – жёлтым, аппликацию из семян – зелёным. 

а)                                                               
б)                                            в)                                                              в) 

 
8. Фигуры, какой формы легче всего вырезать?  
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А)                Б)                       В)  
 

                                                                                             Приложение 1. 
 
 

Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов:         15 баллов вместе с дополнительной 

частью 
Задания с 1 по 8 оцениваются по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Итого -8б 
 
                                            Дополнительная часть 

9 1.Ученик аккуратно вырезал пазл – 1 балл,  вырезал пазл с 
кривыми краями – 0 баллов 
2. Правильно сложил и приклеил детали пазла – 2 балла, 

сложил пазл не правильно  и приклеил – 1 балл 
3. Приклеил пазл, но оставил белые просветы – 1 балл. 

4. Все остальные случаи – 0 баллов. 

3 балла 

10 1.Ученик нарисовал аппликацию – 1 балл 
2.Рисуя аппликацию, ученик использовал только одну 

любую геометрическую фигуру  – 1 балл, в аппликации две 
и более геометрических  фигуры – 0 баллов 

3. Все остальные случаи – 0 баллов. 

2 балла 

 

Максимальное количество баллов за 9,10 задания      -   5 баллов. Итого-13. 
 

«5» - 13 -11 б. 
«4» - 10-8 б. 

«3» - 8- 6 б. 
«2» - менее 6 баллов. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от 26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по физической культуре  
для 2 класса 

 

 
 

 
 

 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине «физическая культура» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1  Основы техники бега Контрольный тест №1 

2 Техника прыжков Контрольный тест № 2 

3 Техника метание мяча Контрольный тест №3 

4 Техника перекатов Контрольный тест № 4 
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                                        Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольный 

тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Задания тестов 

5 Разноуровневые 

задачи и 

задания, тесты 

Задания репродуктивного 

уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание 

фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела 

дисциплины; 

Тесты по предмету 

«Физическая 

культуре»: 2 класс: 

к учебному 

комплекту А.А. 

 В. И. Лях 

«Физическая 

культура» 

 Лях, В. И. 

Мой друг 

физкультура:

1-4 кл. – М.: 

Просвещение

, 2011г; 

 

 

 

 Лях, В. И.  М.: Просвещение, 2011г 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

                                               1-четверть 
1 вариант. 
Часть А: 
А1.Что включает в себя физическая культура? 
1. Занятия физическими упражнениями 
2.Знания о своем организме 

3.Умение применять знания в жизни 
4.Все вышеназванное 
А2.Назовите родину Олимпийских игр. 
1. Греция 
2. Америка 
3. Франция 
4. Англия 
А3. Что понимается под закаливанием: 
 1.Посещение бани, сауны; 
2.Повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
условий окружающей среды; 
3.Купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 
4. Укрепление здоровья. 
А4.Бег на дальние дистанции относится к: 
1.Легкой атлетике; 
2. Спортивным играм; 
3. Спринту 
4.Бобслею. 
А5..Что такое быстрота? 
1. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
2. Способность с помощью мышц производить активные действия 
3. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 
А6.Подвижные игры помогут тебе стать: 
1. Умным 
2. Сильным 
3. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
А7.В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 
1. Пожарный 
2. Врач 
3. Повар 
 
А8. Самый быстрый способ плавания 
1. Кроль 
2. Баттерфляй 
3. Брасс 



 

 

662 
 

4. Кроль на спине 
 
А9.Виды торможения лыжника 
1. Плугом 
2. Палками 
3. Лопатой 
4.Носом 
А10.Выбери физические качества человека: 
1.Доброта, терпение, жадность 
2. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 
3. Скромность, аккуратность, верность 
Часть В: 
 
В1. Подбери физическое упражнение для развития гибкости 

1.  2.  
 
 

3.  4.  

 
В2.Найди на рисунке : 
1.Талисман 
2. Флаг 
3. Олимпийскую эмблему 
4.Огонь 
5.Символ 
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1. 2. 3.  

 
 

 
4 . 5. 
В3: Как называется упражнение на рисунке? 
 

 
 
1.Прыжок вверх, 
2. Прыжок вперед, руки вверх, 
3.Прыжок в высоту 
4.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 
 
 
2 вариант 
Часть А. 
А1..Зачем нужно заниматься физкультурой? 
1. Чтобы не болеть 
2. Чтобы стать сильным и здоровым 
3. Чтобы быстро бегать 
А2.Как звучит олимпийский девиз? 
 
1. "Быстрее, выше, сильнее" 
2."Делу время - потехе час" 
3. "Главное не победа, а участие" 
А3. Укрепление здоровья с помощью природных факторов –солнца, 

воды и воздуха-это… 
1.Отдых 
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2.Закаливание 
3.Тренировка 
4.Здоровый образ жизни 

А4Назови вид спорта, имеющий титул «королева спорта . 

1. гимнастика 

2. легкая атлетика 

3. Фигурное катание 

4. Биатлон 
А5 Что такое выносливость? 
1. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
2. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 
3. Способность с помощью мышц производить активные действия 
А6.Подвижные игры помогут тебе стать: 
1. Умным 
2. Сильным 
3. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
А7.Людям какой профессии необходима сила? 
1. Продавец 
2. Строитель 
3. Водитель 
А8 В каком виде спорта нужно быть быстрым: 
1. Гимнастика 
2. Плавание 
3. Гиревой спорт 
А9. Выберите подъемы лыжника: 
1.елочкой 
2.упором 
3. березой 
А10.Выбери физические качества человека: 
1.Доброта, терпение, жадность 
2. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 
3. Скромность, аккуратность, верность 
Часть В: 
В1.Подбери физическое упражнение для развития гибкости 

1.  2.  
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3.  4.  

 
В2.Найди на рисунке : 
1.Талисман 
2. Флаг 
3. Олимпийскую эмблему 
4.Огонь 
5.Символ 

 
1 2 3 
 
 
 

 
4 . 5. 
В3: Как называется упражнение на рисунке? 
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1.Кувырок вперед 
2.Сальто 
3.Прыжок вперед 
4.Кувырок назад 
В4.Экипировка лыжника? 
 
Часть С: 
С1:Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. 
Лист правильных ответов 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-3 
А7-1 
А8-1 
А9-1 
А10-2 

 
По 1б. за каждый правильный ответ -10 баллов 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
А7-2 
А8-2 
А9-1 
А10-2 
В1-4 
В2-1-4 
2-3 
3-1 
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4-2 
5-5 
В3-4 
В4-лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки 
8баллов 
В1-4 
В2-1-4 
2-3 
3-1 
4-2 
5-5 
В3-1 
В4-шапка, штаны, куртка, варежки, лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки 
С1 
3 балла 

 
Итого 
21балл 
 
 
Максимальное количество баллов –21 
 
Критерии выставления отметок по результатам контрольной работы 
Отметка 
(основная часть) 
Кол-во правильных ответов % 
Кол-во правильных ответов баллы 
5 
90-100 
19-21 
4 
75-89 
16-18 
3 
50-74 
11-15 
2 
Менее 50 
10 и менее 
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2-четверть 
 

Вариант 1 
 

1. Зачем нужно заниматься физкультурой? 
А. Чтобы стать сильным и здоровым 
Б. Чтобы быстро бегать 
 
2. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 
А. Подтягивание 
Б. Прыжки через скакалку 

 
3. Зачем нужно знать свой организм? 
А. Чтобы сохранять и укреплять здоровье 
Б. Чтобы умело использовать свои возможности 

 
4. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
А. Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 
Б. Стройный, сильный, ловкий, статный 

 
5. Соедини линиями: 

Глаза 
 

Орган слуха 
 

Уши 

 
Орган обоняния 

 
Нос 

 
Орган зрения 

 
6. Допиши утверждение: 
От скелета и мышц зависит_____________человека. 
 
7. Выбери полезные для здоровья продукты: 
А. Яблоко, лук, чеснок, лимонад 
Б. Лук, яблоко, чеснок, морковь 
 
8. При передвижении на лыжах по дистанции соблюдайте 
интервал: 
А. 3-4 м 
Б. 1-2м 
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9. На рисунке определите, где колонна, а где шеренга. 

 
 
10. Физкультминутка это… 
А. Время для общения с одноклассниками 
Б. Способ преодоления утомления 
Ответы: 
1. Б 
2. А 
3. А 
4. Б 
5. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния 
6. Осанка 
7. Б 
8. А 
9. 1 –шеренга, 2 - колонна 
10. Б 

 
1. Кто принимает участие в паралимпийских играх? 
А. Люди с ограниченными возможностями 
Б. Только мужчины 

 
2. Как правильно подобрать лыжи? 
А. Рост + вытянутая рука вверх 
Б. Рост + вытянутая вперед нога 
3. Что является опорой тела человека? 
А. Скелет 
Б. Сердце 

 
4. Что делать при ушибе? 
А. Положить холодный компресс 
Б. Намазать ушибленное место йодом 

 
5. На рисунке определите, где колонна, а где шеренга. 

 
 



 

 

670 
 

6. Как называется привычное положение тела во время ходьбы, 
стояния или сидения? 
А. Осанка 
Б. Фигура 
 
7. Как звучит девиз Олимпийских игр? 
А. «Быстрее, выше, сильнее» 
Б. «О спорт, ты - мир!» 
8. Соедини линиями: 

Глаза 
 

Орган слуха 
 

Уши 
Орган обоняния 

Нос 
Орган зрения 

 
9. Физкультминутка это… 
А. Время для общения с одноклассниками 
Б. Способ преодоления утомления 
 
10. Что такое ЧСС? 
А. Чрезвычайная служба спасения 
Б. Частота сердечных сокращений 
 
Ответы: 
1. А 
2. А 
3. А 
4. А 
5. 1 –шеренга, 2 - колонна 
6. А 
7. А 
8. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния 
9. Б 
10. Б 

 
 
Вариант 3 
 
1. Зачеркни лишний предмет 
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А.  Б.  
2. Что поможет тебе правильно распределять время: 
А. Часы 
Б. Режим дня 
 
3. Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 
А. 5 лет 
Б. 4 года 

 
4. Что символизируют  пять  переплетенных  Олимпийских  колец? 
А. Пять континентов 
Б. Дружбу всех спортсменов 

 
5. Подвижные игры помогут тебе стать: 
А. Умным 
Б. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
 
6. Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Развивать все мышцы тела 
Б. Плавать 

 
7. В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 
А. Пожарный 
Б. Врач 

 
8. На рисунке определите (подпишите), где колонна, а где 
шеренга. 

 
 
9. Метание развивает: 
А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 
Б. Быстроту, выносливость 

 
10. Ловкость – это: 
А. Умение жонглировать 
Б. Способность выполнять сложные движения 
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Ответы: 
1. А 
2. Б 
3. Б 
4. А 
5. Б 
6. А 
7. А 
8. 1 –шеренга, 2 - колонна 
9. А 
10. Б 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                             3-четверть 
 
1. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 
А. Предметы для игры 
Б. Спортивный инвентарь 

 
2. Что помогает проснуться твоему организму: 
А. Еда 
Б. Утренняя зарядка 
 
3. Что делать при ушибе? 
А. Положить холодный компресс 
Б. Намазать ушибленное место йодом 
 
4. Основные части тела человека: 
А. Голова, шея, туловище, руки, ноги 
Б. Глаза, нос, уши, волосы 
 
5. Напишите спортивные игры, в которые играют с данными мячами: 

__________________ ___________________ 
 
6. Во время прыжков нужно приземляться на… 
А. Прямые ноги 
Б. Согнутые ноги 



 

 

673 
 

 
7. Что является опорой тела человека? 
А. Скелет 
Б. Сердце 

 
8. Как звучит девиз Олимпийских игр? 
А. «Быстрее, выше, сильнее» 
Б. «О спорт, ты - мир!» 

 
9. Соедини линиями: 

Глаза 

 
Орган слуха 

 
 
 

Уши 

 
Орган обоняния 

 
Нос 

 
Орган зрения 

 
10. Равновесие - это: 
А. Способность сохранять устойчивое положение тела 
Б. Способность ходить по бревну 
Ответы: 
1. Б 
2. Б 
3. А 
4. А 
5. Баскетбол, футбол 
6. Б 
7. А 
8. А 
9. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния 
10. А 
 
 
                                                      4-четверть 
Тест 
 
1. Зачеркни лишний предмет 
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А.  Б.  
2. Что поможет тебе правильно распределять время: 
А. Часы 
Б. Режим дня 
 
3. Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 
А. 5 лет 
Б. 4 года 

 
4. Что  символизируют  пять  переплетенных  Олимпийских  колец? 
А. Пять континентов 
Б. Дружбу всех спортсменов 

 
5. Подвижные игры помогут тебе стать: 
А. Умным 
Б. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
 
6. Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Развивать все мышцы тела 
Б. Плавать 

 
7. В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 
А. Пожарный 
Б. Врач 

 
8. На рисунке определите (подпишите), где колонна, а где 
шеренга. 

 
 
9. Метание развивает: 
А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 
Б. Быстроту, выносливость 

 
10. Ловкость – это: 
А. Умение жонглировать 
Б. Способность выполнять сложные движения 
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Ответы: 
1. А 
2. Б 
3. Б 
4. А 
5. Б 
6. А 
7. А 
8. 1 –шеренга, 2 - колонна 
9. А 
10. Б 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от 26  августа  2022 г. №37 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по английскому языку 

для 2 класса 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Обобщение и контроль Контрольный тест №1 

2 Обобщение и контроль Контрольный тест №2 

3 Обобщение и контроль Контрольный тест №3 

4 Обобщение и контроль Контрольный тест №4 
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Контрольный тест №1  
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №2  
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №3 
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №4 
«Обобщение и контроль» 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по русскому языку  

для 3 класса 

 
 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «русский язык» 

 

 

 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

-М.: Просвещение, 2016год 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.  Текст. Предложение. Словосочетание. 1)Входная диагностическая работа. 

2.  Слово в языке и в речи 2)Контрольный диктант за 1-ю четверть. 

3.  Состав слова 4)Контрольный  диктант за 2-ю четверть. 

4.  Слово в языке и речи 4)Контрольное списывание №1 

5) Контрольный диктант .3-ю четверть 

5.  Части речи 6.)Контрольный диктант за 4-ю четверть. 

3)Контрольное списывание №2 

6.  Повторение 7) Итоговый контрольный диктант 
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Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть 

средство проверки степени 

понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения 

производить простейший 

языковой анализ слов и 

предложений. 

Тексты с заданиями 

2. Контрольное 

списывание 

Способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 

Тексты 

3. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тихомирова Е.М. Тесты. 

Тихомирова Е.М., 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Экзамен, 2014 
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I четверть 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Входная диагностическая работа 

Осенний лес 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена 

разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались 

зелеными. Пестрый ковер листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в 

лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут грибников. (43 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Дать характеристику  предложению. Выделить грамматическую основу 

во 2 предложении. 
 

                                   
Контрольный диктант за 1-ю четверть 

Утро 
Заря осветила восточный край леса. Ушла ночная тьма, и проснулись певчие 
птицы. Взошло солнышко. Над долиной в облаках запел жаворонок. На 
листьях блестели росинки. Над цветами кружились золотые пчелки. Они 
пили сладкий цветочный сок. На пеньке клубком лежал уж. В воде весело 
играли рыбки. 

Задание. 

Выделить грамматическую основу в 1-м предложении. 

Подчеркнуть разделительный мягкий знак. 

II четверть 

Контрольный диктант 

Праздничный лес 

        Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие 

кустики укрылись снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие 

рукавицы. Гигантские сугробы напоминали великанов. Вот взошло солнце. 

Яркими блёстками засветились снежинки. Из-под снега вылетел тетерев. Он 

осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берёзы. (43 слов) 

Слова для справок: солнце, блестками, местность. 

Грамматическое задание: 
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1. Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу 
слова  мягкие, тетерев.  

                               
Контрольный диктант за 111-четверть 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие 

облака украшают голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой 

запахли душистые почки. Появилась молодая травка. Выглянул голубенький 

подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На 

поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес  

весной!  (58 слов) 

Задание. 

Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, 

определить их род, выделить окончание. 

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 8 предложении, 

подписать все части речи. Разобрать по составу слово  голубенький. 

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 9 предложении, 

подписать все части речи. Разобрать по составу слово  подснежник. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Из теплых стран летели домой перепелки. Они летели над морем. В пути 

их застала буря. Птицы устали. Они присели отдохнуть на мачты корабля. 

Моряки насыпали на палубу хлебных крошек и семечек. Птицы стали 

клевать корм. Вот вышло солнышко. Море успокоилось. Птицы обогрелись, 

взлетели, расправили крылья и отправились в путь (Л. Кассиль). 

С л о в а  д л я  с п р а в о к : насыпали, на палубу, семечек, успокоилось. 

1. Определите вид первого предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

2. Выпишите глагол из пятого предложения.  

3. Разберите по составу глагол прогудел. 
 

Итоговый контрольный диктант 
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Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов 

галдят крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На 

полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу 

зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на 

ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись 

на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. 

Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова) 

Задание. 

1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу 

слово крикливые. Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу 

слово говорливые. Определить время глагола в последнем предложении. 

Оценивание за диктант: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 
класса; 

 неправильное написание словарных слов. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
Оценивание грамматического задания: 
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«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. 

 

Оценивание грамматического задания: 

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

 

 

     Оценивание за контрольное списывание: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.                                      

 

 

 

 

                            СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  
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СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, 

язык. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, 

деревня. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, 

квартира, трактор. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Родина, комната, квартира, картина, рисунок, карандаш, пенал, русский, 

ребята, альбом, пейзаж, портрет 

 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

Цель: проверить навыки списывания. 

Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. 

Семья Соловьёвых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом 

этаже. Из её окон очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и 

деревья. Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили 

семью с новосельем. 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, 

предложения без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение 

работать самостоятельно, применять правила написания орфограмм в словах.  

 

Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 

вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 

весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 

маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут 

сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

 

Обучающее изложение 

 

Клесты 
 На занесённых снегом ветвях ели ползают, кувыркаются, висят вверх 

ногами небольшие красноватые и зеленоватые птицы. Своими сильными 
перекрещёнными клювами они достают семена из жёлтых еловых шишек. 
 Это клесты. Они не боятся ни вьюги, ни мороза. Детей они выводят не 

только летом, но и зимой. В самый лютый мороз клесты кормят своих 
маленьких птенцов. Те сидят под толстыми сучьями у самого ствола.  

 Корма малышам хватает, а холод в тёплом гнезде не страшен. 
 

Вопросы к тексту 
Что вы узнали о клестах? Как в тексте описано поведение взрослых птиц на 

занесённых снегом ветках? Какие клювы у клестов? Где сидят маленькие 
клесты во время кормления? 

 
Примерный  план 

1.На ветвях ели. 
2.Кормление малышей. 
3.Не страшен голод и холод. 

 
Словарно – орфографическая подготовка 

Проверьте гласные в словах: зан___сённых, сн___гом, в___твях, в___сят, 
н___гами, неб___льшие, кр___сноватые, з___л___новатые, с___мена,  

___ловых, кл___сты, гн___здо, б___ятся, пт___нцов, ств___ла.  
Найдите слова, которыми названы в тексте ветки ели, клесты, мороз, клювы 

птиц, шишки. 
Обратите внимание на написание слов: к 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по математике  
для 3 клас 

 
 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «математика» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Стартовая 

диагностическая работа. 

2 Умножение и деление Контрольная работа  

за 1-ю четверть. 

3 Внетабличное умножение и деление Контрольная работа  

 за 2-ю четверть. 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация Контрольная работа 

 за 3-ю четверть. 

5 Умножение и деление Контрольная работа  

за 4-ю четверть  

6 Повторение пройденного за год Итоговая контрольная 

работа  

 

М.И.Моро, С.И. Волкова 

М.:Просвещение, 2017 год 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Тексты работ 

                                         

 

 

1-четверть 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Входная диагностическая работа 

1 вариант 

1.Реши выражения столбиком: 

50+13=    81+19=    46+18=    84-22= 

 

2.Найди значение выражений 

32+7-8=             45-15+7= 

 

3.Сравните: 

2см3мм*23мм           4дм7см*50см 

 

4.Решите уравнения. 

74-х =14        х+17=29 

 

2 вариант 

1. Реши выражения столбиком: 

24+23=   91-34=   36+28=   84-37= 

 

2. Найди значение выражений 

33+8-7=     46-16+8= 

 

3.Сравните. 

3см4мм*34мм        4дм9мм*60см 

 

4.Решите уравнение. 

72- х = 14    х +16 = 28 
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5.Решите задачу: 

У Юли было 30р, а у Ани-15р., после 

покупки пирога у них осталось 20 р. За 

сколько рублей девочки купили пирог?  

5. Решите задачу: 

У Веры было 50р. Сколько денег 

было у Веры после покупки 

блокнота за 14р.  и ручки за 6 р.? 

 

 

 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

1. Вычисли. 

6*3:2=     21:7*9=    81-(52-9)=    36-6+17= 

 

2. Решите примеры, записывая их 

столбиком: 

93 - 12     48 - 11 

 

3.Сравните: 

14+5*29      3см5мм*4см 

 

4. Начертите прямоугольник со 

сторонами  3см и 4 см 

 

5.  

Масса 1п. Кол-во п. Всего 

8 кг 3 п ? 
 

2 вариант 

1. Вычисли. 

18:6*2=   2*6:4=   (38+58)-18=    25-

5+16= 

 

2. Решите примеры, записывая их 

столбиком: 

76 - 14     86 - 13 

 

3.Сравните: 

18*14+16      5дм*6дм5см 

 

4. Начертите прямоугольник со 

сторонами  4см и 3 см 

5.  

Масса 1п. Кол-во п. Всего 

8 кг 3 п ? 
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II четверть 

Контрольная работа №2 

1 вариант 

1. Решите примеры. 

(15+15):10=       45:(18-13)=    

48+12:4*2=     55-(20+8)= 

 

2.Сравните: 

38+12*12+39          7+7+7+7*7+7+7 

 

3.Найдите площадь прямоугольника со 

сторонами 4 см и 2 см. 

 

4.Решите уравнения: 

65-х=58         30:х=10 

 

5.Решите задачу. 

Таня прочитала книгу. В первый день-

16страниц, во второй день -14страниц, а 

на третий день осталось прочитать -18стр. 

Сколько всего страниц  в книге? 

2 вариант 

1. Решите примеры. 

(27+27):9=       24:(11-7)=    

17+21:7*4=     48-(16+4)= 

 

2.Сравните: 

46+14*46+15          5+5+5*5+5 

 

3.Найдите площадь квадрата со 

сторонами 3 см. 

 

4.Решите уравнения: 

х-14=50         25:х=5 

 

5.Решите задачу. 

Таня прочитала книгу. В первый 

день-16страниц, во второй день -

14страниц, а на третий день 

осталось прочитать -18стр. 

Сколько всего страниц  в книге? 
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III четверть 

Контрольная работа №5 

1 вариант 

1. Решите задачу. 

У дежурных в столовой 48 глубоких 

тарелок и столько же мелких. Все тарелки 

дежурные должны расставить на 12 

столов, поровну на каждый стол. Сколько 

тарелок они должны поставить на каждый 

стол? 

2. Выполни деление  и проверь. 

60:20=            

72:12=             

3. Вычислите. 

18 ∙ 9 – 63=      (32-16)*4= 

14 ∙ 4 + 8=        (46-21)*3= 

4.Начерти квадрат со стороной 6см. 

Найди его периметр и площадь. 

5. Реши уравнения 

Х:13=5              17*Х=51 

2 вариант 

1. Решите задачу. 

У Саши 49 рублей и у Пети столько 

же. На все деньги они могут купить 

14 одинаковых тетрадей. Сколько 

стоит одна такая тетрадь? 

 

2. Выполни деление  и проверь. 

80:20=         

70:10=         

3. Вычислите. 

17 ∙ 8 – 4=            (30-18)*7= 

13 ∙ 5 + 9=            (78-50):7= 

4. Начерти прямоугольник со 

сторонами 6см и 4см. Найди его 

периметр и площадь. 

5. Реши уравнения 

Х:24=3             31*Х=62 
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IV четверть 

Контрольная работа №4 

 

                      Ва р и а н т  I  

1.Решите следующие примеры. 

20 · 4 – 5 · 7 =   49 : 7 + 15 · 4 = 

14* 3 – 18 : 3 =    12 · 8 – 91 : 7 = 

2.Решите задачу. 

 В классе 15 учеников. У 

каждого из них по 8 учебников. 

Сколько учебников всего в 

классе? 

3. Решите задачу. 

 В коробке 6 упаковок 

шоколада. Всего привезли 48 

шоколадок. Сколько шоколадок 

в одной упаковке? 

4.Решите примеры. 

3 · 20 =  60 : 1 = 

20 · 1 =           13 · 3 = 

5.Решите уравнения и запишите 

ответы ниже. 

х · 16 = 64  49 : у = 7 

24 : х = 8  у · 9 = 27 

 

  6.Задача. 

Найдите периметр и площадь 

прямоугольника.  

 

 

             Ва р и а н т  II 

1. Решите следующие примеры. 

18 · 4 – 35 : 7 = 48 : 6 + 15 : 3 

= 

15 · 3 – 18 : 6 = 6 · 7 – 42 : 7 = 

      2. Решите задачу. 

Портной шьет в день 18 рукавиц. 

Сколько рукавиц он сошьет за 7 

дней? 

 

3. Решите задачу. 

Рабочий за 8 дней работы сделал 

72 детали. Сколько деталей он делал 

каждый день? 

 

4. Решите примеры 

10 · 6 =    36 : 3 = 

9 · 3 =    14 · 4 = 

5. Решите уравнения и запишите 

ответ ниже. 

х · 18 = 90 72 : у = 8                                

28 : х = 7           у · 9 = 54 

6. Задача. 

Найдите периметр и площадь 

прямоугольника.  
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Итоговая контрольная работа  

1 вариант 

1. Решите задачу. 

Продавец цветов сделал большой букет 

из 9 роз и несколько маленьких букетов, 

по 3 розы в каждом букете. Сколько 

маленьких букетов сделал продавец, 

если всего у него было 30 роз? 

2. Вычислите. 

2) ∙ 2׃  46׃ ( 92 13∙  14׃  70  

5׃  90׃ ( 54 200 - 320 + 170 ) 

780+  6׃  480 90׃  7׃  (20 + 610)  

3. Запишите числа в порядке 

возрастания. 

276, 720, 627,270, 762, 267, 726, 672, 260, 

706 

4. Выполните вычисления столбиком. 

426 + 318 =                    870-370= 

827 - 394 =                     478-356= 

5. Решите задачу. 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 

2 раза больше ширины. Вычислите 

периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

6. Сравните выражения. 

6 ч…600 мин 259 - 1…259  1׃  

7м 8дм…8м 7дм 78 ∙ 4…87 ∙ 4 

2 вариант 

1. Решите задачу. 

Продавцы украсили большую 

витрину магазина 15 синими мячами, 

а остальные витрины украсили 

красными мячами, по 6 мячей в 

каждой витрине. Сколько витрин 

украсили красными мячами, если 

всего было 39 мячей? 

2. Вычислите. 

3) ∙ 2׃  42׃ ( 84 2∙  16׃  80  

 9׃  (10 + 530) (76:4):57 300 - 430 + 250

590+  7׃  420 60׃   

3. Запишите числа в порядке 

убывания. 

513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 

530, 305 

4. Выполните вычисления столбиком. 

392 + 425=                 560-360= 

571 – 239=                  387-196= 

5. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 12см, а 

ширина в 2 раза меньше. Вычислите 

периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

6. Сравните выражения. 

5 ч…400 мин 91 ∙ 3…19 ∙ 3 

4м 5дм…5м 4дм 687 + 1…687 ∙ 1 
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Оценивание: 

«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 

этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление 

 

Вариант I 

1. Реши задачу: 
Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй -14. после этого ей 

осталось прочитать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

 

2. Реши задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

 

3. Реши примеры: 

(17-8)∙ 2= 9∙ 4= 21: 3= 

(21-6): 3= 8∙ 3= 36 :4= 

18: 6 ∙3= 7∙ 2= 16 :2= 

8∙ 3 -5= 4∙ 6= 20:4= 
 

4. Сравни: 

33+12…12+39 7+7+7+7….7∙ 3 
 

5. Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см. 
 

Вариант II 

1.Реши задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй-12 деревьев. После 

этого им осталось окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать 

школьникам? 

2.Реши задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограмм картофеля в трёх таких пакетах? 

3.Реши примеры: 
(24-6): 2= 6∙ 4= 24: 3= 

(15-8) ∙3= 9∙ 3= 32 :4= 
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12: 6 ∙9= 8∙ 2= 18 :2= 

7∙ 3 -12= 4∙ 7= 28 :4= 
 

4.Сравни: 
46+14…15+46 5+5+5+5….5∙ 3 

5.Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 3см.  
 

Проверочная работа №1  

Вариант I. 

1. Реши примеры 

2. Реши задачу. 

В летний поход отправились 18 первоклассников, 46 второклассников и 25 

третьеклассников. Через 5 часов 23 второклассника вернулись. Сколько человек 
продолжили поход?  
 

3. Реши примеры письменно в столбик.: 
а) 27 - 13 = 

б) 48 + 18 = 

в) 29 - 9 = 

г) 15 + 40 = 

 

4.Реши примеры. 
ж) 20 : 5 = 

б) 6 * 8 = 

г) 5 * 7 = 

е) 24 : 6 = 

з) 28 : 7 = 

 

Вариант II. 

1. Реши примеры устно и запиши получившиеся ответы. 

2. Реши задачу. 

Для ремонта школы маляры купили 34 банки белой краски, 18 банок желтой 
краски и 12 банок синей. В первый день истратили 13 банок белой краски. 

Сколько краски осталось?  

3. Реши примеры письменно в столбик. 
а) 99 - 13 = 

б) 38 + 38 = 

в) 21 - 19 = 

г) 85 + 11 = 

4 .Реши примеры: 

ж) 21 : 7 = 

б) 6 * 7 = 

г) 5 * 6 = 

е) 25 : 5 = 

з) 24 : 6 = 
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Проверочная работа №2 в 3 классе по теме «Таблицы умножения и 

деления» 

Вариант 1 

1. Задача 

В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. 
Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни? 

2. Примеры 

54:9+36 100-9*6 2*3*7 12:(6:2) 

8+7*8 16:8+0 12:6+2 24:3-(14-48:8) 
3. Сравни 

(20+5) * 3 и 25 * 3 (8+40):6 и 48:8 (6+10) * 5 и 16 * 6 (30+15):9 и 45:5 (10+7) * 4 

и 18* 4 (4+60):8 и 64:8 

4. Реши задачу:  

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько 

белых роз меньше, чем красных?  
5. Начертить: первый отрезок длиной 9 см, второй отрезок на 3 см длиннее 

первого, а третий в 2 раза короче второго. 

Вариант 2 

1. Задача 

В хранилище стояли ящики с луком: 6 ящиков по 8 кг в каждом и 4 ящика по 9 

кг в каждом. Сколько килограммов лука всего было в хранилище? 

2. Примеры 

56:8+36 100-9*7 3*2*9 12:(8:2) 

8+6*8 16:2+0 18:6+2 24:3-(12-48:6) 

3. Сравни 

(15+5) * 3 и 20 * 3 (6+30):9 и 36:4 (7+10) * 5 и 18 * 4 (20+36):8 и 56:7 (11+4) * 4 

и 16 * 4 (52+11):9 и 63:9 

4. Реши задачу:  
В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько 

больше репок положили в сумку, чем в пакет?  

5. Начертить: первый отрезок длиной 9 см, второй отрезок на 3 см короче 

первого, а третий в 2 раза длиннее второго. 
 

 

Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений» 

Вариант 1 

1.Реши задачу. 

На изготовление 4 скворечников ушло 48 гвоздей поровну на каждый. Сколько 
надо гвоздей на изготовление 6 таких же скворечников? 

2. Вычисли. 

20 • 4 80 : 40 41 • 2 60 : 3 69 : 3 78 :6 

(46+18) : 8 24: (54: 9) +19 25 : 5+ 48 : 6 

3 Реши уравнения 

Х • 9=0 56 : n=4 х:1=0 72 : y=32-28 
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4. Найди периметр и площадь прямоугольника со сторонами 6см и 2см.  

5. Реши задачу. 
Маме и дочке вместе 28 лет. Мама старше дочки на 22 года. Сколько лет маме и 

сколько лет дочке ? 

Вариант 2 

1.Реши задачу. 

В 6 одинаковых банок разлили 18 л морса. Сколько таких банок  

нужно для 24 л морса? 

2. Вычисли. 

34 • 2 20 • 5 60 : 30 90 : 3 55 : 5 48 : 3 

16: 4 + 36 : 6 (24+48) : 9 54: (24:4) +15 

3 Реши уравнения 

Х • 7=0 1 : n=1 х: 4=16 64 : y=22-18 

4. Найди периметр и площадь квадрата со стороной 4см.  

5. Реши задачу. 
Папе и сыну 27 лет. Папа старше сына на 21 год . Сколько лет папе и сыну? 

 

Самостоятельная работа "Деление с остатком" 

Вариант 1 

1. На 6 одинаковых костюмов израсходовали 24 м ткани. Сколько таких 
костюмов можно сшить из 52 м ткани? 

 

2. Выполни деление с остатком. 
23 : 4 42 : 5 17 : 6 65 : 8 

 

3. Выполни вычисления: 
1) 16 • 3 84 : 4 75 : 25 

49 • 2 90 : 5 96 : 12 

2) 32 + 8 • 5 : 4 (84 - 20) : 8 •7 

 

4. Сравни 

6м 8дм ☺ 68дм 45мм ☺ 4см5мм 

89см ☺9дм8см 5дм4см ☺ 8дм 

 

5. Реши задачу. 

У Оли 15рублей. Сколько булочек по 4 рубля она сможет купить? Сколько 

денег у неё останется? 

 

6.Найди лишнее слово в каждой строке и запиши его.  

а) Ель, сосна, дерево, липа, береза. 
б) Сложение, уменьшаемое, деление, умножение. 

в) Минута, час, сутки, утро, секунда. 
 

6. В двух корзинах было 24 груши. Когда из одной корзины переложили в 

другую 4 груши, в обеих корзинах стало поровну. Сколько груш было в 

каждой корзине сначала? 
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7. Проверочная работа №3 по теме «Нумерация в пределах 1000» 

 

3 класс 

 

II вариант  

1. Запишите цифрами: 
5 сот. 7 дес. 

7 сот. 

6 сот. 9 ед. 

4 сот. 2 дес. 3 ед. 
 

2. Представьте числа в виде суммы разрядных слагаемых: 
490 = 

351= 

510 = 

 

3.Сравните числа: >, <, =. 

 
110 … 101 300 … 299 

724 … 742 998 … 1 000 

4. Решите задачу.  

Мальчик купил пачку чая массой 100 г, а конфет на 400 г больше.  
Какова масса всей покупки? 

5. Решите уравнения.  

х + 200 = 230 160· х = 160 
 

6.Вычислите: 
659 + 1 = 

900 – 1 = 

400 + 80 = 

907 – 900 = 

820 – 20 = 

400 + 300 = 

345 – 40 = 

900 + 100 = 

 

7*Мама испекла пирожки. Пете она дала четвёртую часть всех пирожков и ещё 

1 пирожок. Всего Петя получил 5 пирожков. Сколько пирожков испекла мама? 

 
 

Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел 

 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

 У продавца было 230 газет. До обеда он продал 110 газет, а после обеда 

 ещё 70. Сколько газет осталось у продавца? 
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 2. Начерти квадрат  АВСD со стороной 3 см. Найди его периметр. 

3. Выполни вычисления.      
       754         583        643        356        606 

    + 263       -   67     +239      - 238      - 565 

 

4. Заполни пропуски. 

        408 см = … м … см                  3м 50см = … см 

        750 см = … м … см                  16 дм 8см = … см 

                          

5. Реши уравнения. 

        700 – Х = 200                      Х – 400 = 500 

  Х : 4 = 7                       56 – х = 34 

 

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

   В кассе цирка было 460 билетов. В субботу продали 140 билетов, а в 

воскресенье ещё 200. Сколько билетов осталось в кассе цирка? 

 2. Начерти квадрат  АВСD со стороной 4 см. Найди его периметр. 

 

3. Выполни вычисления.      
       318         453        426        537        326 

    + 451       -   76     +379     + 173      - 180 

 

4. Заполни пропуски. 

        350 см = … м … см                  9м 20см = … см 

        603 см = … м … см                  26 дм 7см = … см       

                    

5. Реши уравнения. 

        400 – Х = 100                      800 – Х = 200   

  4 х С = 32                       Х – 26 = 42 

 

Самостоятельная работа ."Сложение и вычитание чисел до 1000" 

 

1. Реши: 

Для пошива 165 костюмов понадобилось 990 м ткани. Сколько метров ткани 

необходимо для пошива 22 костюмов? 
 

2. Реши примеры столбиком. 
 

3. Нарисуй квадрат, стороны которого равны 7 см. Чему равен периметр такого 

квадрата? 

 

4. Реши уравнения. 

х * 5 = 165 

6 * х = 102 
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у : 9 = 171 

у : 8 = 112 

 

5. Реши: 

Мастер изготовил 248 деталей за 8 дней. Сколько дней ему необходимо, чтобы 
изготовить 496 деталей? 
 

6. Реши: 
За 18 книг было заплачено 306 рублей. Сколько нужно заплатить за 33 такие же 

книги? 

 

Проверочная работа №4 по теме Приемы письменного умножения и 
деления трехзначных чисел 

 

1. Решите задачу: 
Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, 

по 3 розы в каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если 

всего у него было 30 роз? 

 2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9                              4х6 … 9х3 

36:9 … 42:7                            27:3 … 56:8 

3. Выполните вычисления: 
70:14х13=                   92: (46:2)х2=                          170+320-200= 

54: (90:5)=                   (610+20):7:90=                       480:6+780= 

 4. Запишите числа в порядке возрастания: 
            276,   720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 

 5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите 
периметр этого прямоугольника и площадь. 

Вариант 2 

 1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные 
витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько 

витрин украсили красными мячами, если всего для украшения витрин 

приготовили 39 мячей? 

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4                                3х8 .. 2х9 

48:6 … 54:9                            24:3 … 36:6 

3. Выполните вычисления: 

80:16х2=                     84:(42:2)х3=                           250+430-300= 

57:(76:4)=                    (530+10):9:60=                       420:7+590= 

 4. Запишите числа в порядке убывания: 

            513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 

 5. Геометрическая задача: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. 
Вычислите периметр этого прямоугольника и площадь 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению 
для 3 класса 

 

 
 

 
 

 
 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «литературное чтение» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Устное народное творчество 1)Стартовая диагностическая 

работа 

 

2 Поэтическая тетрадь №1 3)Проверочная работа №1 

 

3 Поэтическая тетрадь №2 2)Проверочная работа №2 

 

4 Поэтическая тетрадь №3 Проверочная работа №3 

 

5 Поэтическая тетрадь №4 Проверочная работа №4 

 

6   Комплексная контрольная работа 

 

            Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий     М.:Просвещение, 2017год 
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Перечень оценочных средств 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

 Проверочная 

работа 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая проверить уровень знаний и 

умений обучающегося. 

Литературное 

чтение: Тестовые 

работы: 3 класс / 

М.И. Кузнецова. 

— М.: 

Издательство 

«Экзамен». — 

124, [4] с. 

 

                                              

                                             I четверть 

                                     Проверочная работа                                                         

Вариант 1 

1. Каких русских народных песен не бывает? 

 1) колыбельных  3) закличек 

 2) песенок-потешек  4) загадочных 

2. Как ты думаешь, зачем люди сочиняют сказки? 

 1) Для того, чтобы интереснее было жить. 

 2) Для того, чтобы развивались воображение и фантазия. 

 3) Для наставления, поучения. 

 4) Для того, чтобы рассказывать детям. 

3. Именно Иванушке досталась Елена Прекрасная. Найди ошибку в перечислении 

человеческих качеств, которые помогли ему в этом. 

 1) жестокость  3) смелость 

 2) доброта  4) упорство 

4. Закончи предложение. 

Виктор Михайлович Васнецов был… 

 1) … сказочником.  3) … композитором. 
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 2) … художником.  4) … баснописцем. 

5. Найди «лишнее». 

 1) «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

 2) «Жили-были…». 

 3) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

 4) «В некотором царстве, в некотором государстве…» 

6. В переводе с английского языка это слово означает «народная мудрость», «знание». Что 

это за слово? 

 1) фольклор  3) пословица 

 2) сказка  4) поговорка 

 

Вариант 2 

1. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка: «Жили-были …», но 

заканчивается неожиданно? 

 1) надоедливая  3) неинтересная 

 2) короткая  4) докучная 

2. Какие сказки были в разделе «Устное народное творчество»? 

 1) волшебные  3) о животных 

 2) бытовые  4) авторские 

3. Найди «лишнее» в  утверждении. 

События в сказке происходят таким образом, чтобы многократно испытать героя - 

проверить… 

 1) … его силу и храбрость.  3) … его доброту. 

 2) … его зависть и скупость .  4) … его любовь к людям и животным. 

4. Закончи предложение. 

Иван Яковлевич Билибин  был… 

 1) … композитором.  3) … сказочником. 

 2) …писателем.  4) … художником. 

5. Найди «лишнее». 

 1) «Стали они жить-поживать и добра наживать…» 

 2) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 
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 3) «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

 4) «Я на том пиру был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…» 

6. Какие яблоки росли в саду царя Берендея? 

 1) простые  3) серебряные 

 2) золотые  4) румяные 

 

II четверть 

Проверочная работа  

1-й  в а р и а н т  

1. Прочитай отрывок. Кто автор этого 

произведения? 

«Обезьяна села на первой перекладине мачты, 

сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её. 

Она как будто дразнила мальчика, показывала на 

него и делала ему рожи».  

 И. С. Тургенев 

 Н. Н. Носов 

 Л. Н. Толстой 

 И. А. Крылов  

2. Кто написал стихотворение «В тот год 

осенняя погода…»? 

 Ф. И. Тютчев 

 М. Ю. Лермонтов 

 А. С. Пушкин  

 Н. А. Некрасов 

 А. А. Фет  

3. Отметь имя и отчество Крылова. 

 Лев Николаевич 

 Иван Андреевич 

 Иван Иванович 

 Андрей Иванович 

4. Кто автор научно-познавательного 
рассказа «Куда девается вода из моря»? 

 А. С. Пушкин 

 М. Ю. Лермонтов 

 А. П. Чехов 

 Л. Н. Толстой 

 И. А. Крылов 

5. Отметь названия стихотворений М. Ю. 
Лермонтова.    

 «Зимнее утро» 

 «Горные вершины» 

 «Утес» 

 «На севере диком…» 

6. Отметь «лишнее» слово. 

 потешка 

 пословица 

 поговорка 

 басня 

 докучные сказки 

7. Как называется нравоучение в басне? 

 правило 

 закон  

 присказка  

 аллегория 

 мораль           

8. Отметь имя героя «Сказки о царе 

Салтане…» А. С. Пушкина. 

 царь Дадон 

 царь Матвей 

 царь Кощей 

 царь Берендей 

 князь Гвидон 
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2-й  в а р и а н т  

1. Прочитай отрывок. Кто автор этого произведения? 

«Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла 

шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как 

будто дразнила мальчика, показывала на него и 

делала ему рожи».  

 И. С. Тургенев 

 Н. Н. Носов 
 Л. Н. Толстой 

 И. А. Крылов  

2. Кто написал стихотворение «В тот год 

осенняя погода…»? 

 Ф. И. Тютчев 
 М. Ю. Лермонтов 

 А. С. Пушкин  
 Н. А. Некрасов 
 А. А. Фет  

3. Отметь имя и отчество Крылова. 

 Лев Николаевич 
 Иван Андреевич 

 Иван Иванович 
 Андрей Иванович 

4. Кто автор научно-познавательного рассказа 

«Куда девается вода из моря»? 

 А. С. Пушкин 
 М. Ю. Лермонтов 
 А. П. Чехов 

 Л. Н. Толстой 
 И. А. Крылов 

5. Отметь заголовки рассказов Л. Н. Толстого. 

 «Лев и собачка» 
 «Прыжок» 
 «Акула» 

 «Мартышка и Очки» 

6. Отметь «лишнее» слово. 

 рассказ 
 басня 
 быль 

 пословица 
 стихотворение 

7. Что такое мораль? 

 нравоучение 

 установка 
 правило 

 закон 
 присказка 

8. Отметь «лишнее» имя среди имен 

пушкинских героев.  

 царь Салтан 

 Балда 
 Елена Прекрасная 
 царевна Лебедь 

 князь Гвидон 

 

 

III четверть 

Проверочная работа 

Ва р и а н т  1  

1. По опорным словам узнай сказку.   

Трудолюбивая, заботливая, добрая, отзывчивая, самонадеянная, грубая.  

1) «Алёнушкины сказки»;   2) «Сказка про храброго зайца....»;  

3) «Лягушка-путешественница»;  4) «Мороз Иванович». 

 

2. Найди «лишнее» в определении Рукодельницы.  

1) Отзывчивая;   3) трудолюбивая; 
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2) равнодушная;  4) заботливая.  

 

3. Среди перечисленных героев найди двух из одной сказки.  

Ленивица, ткачиха, рыбак, лягушка-путешественница, заяц, утки.  

1) Ленивица и рыбак;   2) рыбак и лягушка-

путешественница;  

3) лягушка-путешественница и утки; 4) заяц и утки.  

 

4. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки В. М. Гаршина? 

1) Из-за хвастовства, зазнайства лягушки.  2) Лягушки не умеют летать. 

3) Утки отказались её взять.   4) Прутик, на котором 

держалась лягушка, оказался непрочным.  

 

5. Какую сказку написал В. Ф. Одоевский?  

1) «Морозко»;  3) «Два Мороза»; 

2) «Мороз Иванович»;  4) «Иван Морозович». 

 

6. Найди предложения о народных сказках.  

1) Эти сказки появились давным-давно. 2) Долгое время их просто 

рассказывали устно и не записывали.  

3) У таких сказок нет автора.   4) Эти сказки всегда 

оригинальны, индивидуальны и необычны. 

Ва р и а н т  2  

1. По опорным словам узнай сказку.  

Изобретательная, сообразительная, смелая, хвастливая, любопытная, 

болтливая, неунывающая.  

1) «Алёнушкины сказки»;  2) «Лягушка-путешественница»»; 

3) «Мороз Иванович»;  4) «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост».  

 

2. Найди «лишнее» в определении Ленивицы.  

1) Самонадеянная; 3) добрая; 

2) равнодушная; 4) неблагодарная.  

 

3. Кто написал «Алёнушкины сказки»?  

1) Л. Н. Толстой;  3) Д. Н. Мамин-Сибиряк; 

2) В. М. Гаршин; 4) В. Ф. Одоевский. 

 

4. Какая из авторских сказок очень похожа на русскую народную сказку?  

1) «Морозко»;   3) «Мороз Иванович»;   

2) «Алёнушкины сказки»;  4) «Лягушка-путешественница».  

 

5. Рукодельница задала старику три вопроса. Найди «лишний».  
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1) Про зелёную травку;  3) про снежинки зимой; 

2) про колодец;   4) про стук в окошки зимой. 

 

6. Вставь в пословицу пропущенное слово.  

... и железо рвёт, и на лету птицу бьёт.  

1) Мороз;  3) хищник;  

2) охотник;   4) вьюга. 

 

IV четверть 

Пр о в е р о ч н а я  р а б о т а  

Ва р и а н т  1  

1. С. Михалков рассказал о человеке огромного роста. Его звали… 

а) Емеля;  

б) Степан;  

в) Иванушка. 

2. В каком стихотворении используется прием «звукопись»? 

а) А. Барто «В театре»;  

б) С. Маршак «Гроза днем»; 

в) А. Барто «Разлука». 

3. От чьего лица ведется рассказ в стихотворениях «Кукушка» и 

«Котенок» Е. Благининой? 

а) От лица кукушки и котенка; 

б) от лица взрослого человека; 

в) от лица ребенка. 

4. Кто автор стихотворения «Разлука»? 

а) С. Я. Маршак; 

б) Е. Благинина; 

в) А. Барто. 

5. В каком стихотворении С. Михалкова изображены ребята-фантазеры, 

выдумщики? 

а) «Если»; 

б) «Песенка друзей»; 

в) «А что у вас?». 

6. На какое стихотворение похоже стихотворение Е. Благининой 

«Кукушка»? 

а) С. Михалков «Если»; 

б) С. Маршак «В лесу над росистой поляной»; 

в) А. Барто «В театре». 

 

Ва р и а н т  2  

1. Кто автор строк? 

В лесу над росистой  поляной 
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Кукушка встречает рассвет. 

В тиши ее голос стеклянный 

Звучит как вопрос и ответ. 

а) С. Я. Маршак; 

б) А. Л. Барто; 

в) Е. А. Благинина; 

г) С. В. Михалков. 

2. Кто автор строк? 

Когда мне было  

Восемь лет,  

Я пошла смотреть балет. 

а) С. Я. Маршак; 

б) А. Л. Барто; 

в) Е. А. Благинина; 

г) С. В. Михалков. 

3. Кто автор строк? 

Мы сидим и смотрим в окна. 

Тучи по небу летят. 

На дворе собаки мокнут, 

Даже лаять не хотят. 

а) С. Я. Маршак; 

б) А. Л. Барто; 

в) Е. А. Благинина; 

г) С. В. Михалков. 

4. Кто автор строк? 

 Я нашла в саду котенка. 

 Он мяукал тонко-тонко, 

 Он мяукал и дрожал. 

а) С. Я. Маршак; 

б) А. Л. Барто; 

в) Е. А. Благинина; 

г) С. В. Михалков. 

5. В каком стихотворении есть такие строки? 

По небу голубому 

Проехал грохот грома, 

И снова все молчит. 

а) «Гроза днем»; 

б) «Если»; 

в) «Разлука»; 

г) «Кукушка». 

6. В каком стихотворении есть такие строки? 

Чуть пахнет перегретой смолкой… 
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Лицо подставив ветерку, 

Лежу, блаженствую под елкой 

И слушаю: «Ку-ку, ку-ку!» 

а) «Гроза днем»; 

б) «Если»; 

в) «Разлука»; 

г) «Кукушка». 
 

 

ТЕСТ 

Литературное чтение: Тестовые работы: 3 класс / М.И. Кузнецова. — М.: 

Издательство «Экзамен». — 124, [4] с. 

Оценивание: 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

Оценивание технику чтения: 

"5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 
слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 
на чтение целыми словами. 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 
полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 
соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 
передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 
выразительно. 

"4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 
 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, 

замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 
 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя; 
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 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 
ошибки, легко исправляет их сам. 

"3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 
учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 
(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 
 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 
 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 
"2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 
содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам 

учителя; 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Оценивание: 

на 2 -  менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 -  40-49  (55-64) слов 

на 4 -  50-59  (65-69) слов 

на 5 -  от 60  (70) слов 

на 2 -  менее 65 (70) слов в минуту 

на 3 -  65-69  (70-79) слов 

на 4 -  70-74  (80-84) слова 

на 5 -  от 75  (85) слов 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по окружающему миру 
для 3 класса 

 
 

 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

1 Как устроен мир Стартовая диагностическая работа 

2 Разнообразие природы родного края Проект «Разнообразие родного края» 

 Эта удивительная природа Проверочная работа «Эта удивительная 

природа» 

3 Школа кулинаров Проект «Школа кулинаров» 

4 Наша безопасность Проверочная работа» Наша безопасность» 

5 Чему учит экономика Проект «Экономика родного края» 

 

6  Итоговая комплексная работа 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 Контрольные 

работы 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тесты по 

предмету 

«Окружающий 

мир»: 3 класс: к 

учебному 

комплекту А.А. 

Плешакова 

«Мир вокруг 

нас. 3 класс» / 

Е.М. 

Тихомирова. — 

М.: 

Издательство 

«Экзамен». — 

222, [2] с. 

(Серия 

«Учебно-

методический 

комплект») 

 

 

 

А.А.Плешаков 

М.:Просвещение, 2017год 
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Стартовая диагностическая работа 

1 вариант 

1. Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, 

тетрадь, дерево, дом. 

2. К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 
умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

4. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

 из-за пожаров и стихийных бедствий; 

 из-за изменения климата на Земле; 

 из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

5. Что люди делают для спасения живой природы? 

 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

6. Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под 

строгой охраной; 

 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со 

всего мира; 

 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие 

зверей, птиц и насекомых. 

7. Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

дуб подосиновик комар 
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ёжик опята крот 

земляника олень кит 

берёза боровик кедр 

8. К внутреннему миру человека относятся: 

 мечты, рост, возраст, характер, вес; 

 знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

 руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

9. Любое государство имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 
столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, 
государственный язык, свою территорию; 

 государственные границы, национальные традиции, государственный 
язык, свою территорию. 

10.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., 

вода. 

11. Наука, которая изучает внутренний мир человека: 

 экология; 

 биология; 

 психология. 

12. Определи место человека в мире: 

 человек - часть природы; 

 человек - часть природы и одновременно часть общества; 

 человек - член общества. 

13. Какая связь представлена на картинке? 

 

 неживое - живое; 

 растения - животные; 

 человек - природа. 
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14. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Почётную книгу; 

 в Красную книгу 

  

2 вариант 

1. Подчеркни названия природных объектов: 

Одуванчик, портфель, булочка, трактор, моря, шкаф, уголь, бабочка, туча, 

карандаш, трава, гриб. 

2. К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 
умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

4. Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и 

человека? 

 прозрачные; 

 бесцветные; 

 чистые. 

5. От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

 от использования воды в быту; 

 от использования воды в производстве; 

 от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

6. Что такое заповедники? 

 заповедники – это участки земли, где вся природа находится под 

строгой охраной; 

 заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со 

всего мира; 

 заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие 

зверей, птиц и насекомых. 
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7. Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

берёза сыроежка муха 

заяц мухомор крот 

смородина волк корова 

ромашка подберёзовик сосна 

8. Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать воображение 

способность хранить информацию мышление 

способность представлять себе то, чего нет восприятие 

способность получать информацию об окружающем память 

9. Любой народ имеет: 

 свою территорию, государственные границы, государственный язык, 

столицу; 

 свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, 

государственный язык, свою территорию; 

 родной язык, национальные традиции, свою культуру, свои сказки.  

10.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для лягушки: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, комары, дятел, 

вода. 

11. Наука, которая изучает связи между живыми существами и окружающей 

их средой: 

 экология; 

 биология; 

 психология. 

12. Определи место человека в мире: 

 человек - часть природы; 

 человек - часть природы и одновременно часть общества; 

 человек - член общества. 

13. Какая связь представлена на картинке? 
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 неживое - живое; 

 растения - животные; 

 человек - природа. 

 

 

14. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

 в Почётную книгу; 

 в Красную книгу 

 

Проект «Разнообразие родного края» 

Цель проекта. В этих строках следует указать, какую именно цель 

преследует выполнение данного проекта. Например, исследовать природу 
родного края, показать разнообразие живых существ и растений родного 
края. 

Форма работы. Выбираем, будет ли проект выполнятся индивидуально, то 
есть одним человеком, или коллективно, то есть несколькими людьми 

Этапы работы. В этих строках составляется план выполнения проекта, то 
есть определяется последовательность действий. 

Например: 

1. Найти информацию о животных родного края 
2. Найти информацию о растениях родного края 

3. Оформить собранный материал в виде презентации 
4. Защитить проект перед классом 

Проверочная работа №1 «Эта удивительная природа» 

(тест) 

1 вариант 

1.Что называется телом? 

А)все то, что сделано руками человека 

Б)любой предмет, любое существо 

В)любое растение, насекомое, птицу или животное 

2.В какой строчке указаны только вещества? 
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А)алюминий, железо, медь 

Б)парта, доска, стол, стул, лампа 

В)карандаш, чернила, пенал, сахар 

3. В какой строке указаны только газообразные вещества? 

А)вода, крахмал, соль, перец 

Б)кефир, ряженка, хлор, фтор 

В)азот, кислород, углекислый газ 

4. В каких телах промежутки между молекулами небольшие? 

А) в твердых телах 

Б)в жидких 

В) в газообразных 

5.Какие вещества входят в состав воздуха? 

А)водород, медь, цинк 

Б)кислород, азот, углекислый газ 

В) хлор, фтор, йод 

6.какими свойствами обладает воздух? 

А)голубого цвета, проводит звуки, не имеет запаха 

Б)прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло 

В) с ветром по воздуху проносится пыль, запах, при резком изменении 

границы тепла и холода образуются ветры. 

7.Лед и снег – это вода в … 

А)в твердом состоянии 

Б) в жидком состоянии 

В)в газообразном состоянии 

8.Какие представители живой природы ускоряют разрушения скал? 

А)животные 

Б)растения 

В) грибы и микробы 
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9.Из чего состоит почва? 

А)микробы, корни растений, различных животных, обитающих в почве 

Б)из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, 

10. Какая группа растений не имеет корней, цветков, плодов с семенами? 

А)цветковые растения 

Б)папоротники 

В) мхи 

2 вариант 

1.Что называется телом? 

А)все то, что сделано руками человека 

Б)любой предмет, любое существо 

В)любое растение, насекомое, птицу или животное 

2.В какой строчке указаны только вещества? 

А)алюминий, железо, медь 

Б)парта, доска, стол, стул, лампа 

В)карандаш, чернила, пенал, сахар 

3. В какой строке указаны только газообразные вещества? 

А)вода, крахмал, соль, перец 

Б)кефир, ряженка, хлор, фтор 

В)азот, кислород, углекислый газ 

4. В каких телах промежутки между молекулами небольшие? 

А) в твердых телах 

Б)в жидких 

В) в газообразных 

5.Какие вещества входят в состав воздуха? 

А)водород, медь, цинк 

Б)кислород, азот, углекислый газ 

В) хлор, фтор, йод 
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6.какими свойствами обладает воздух? 

А)голубого цвета, проводит звуки, не имеет запаха 

Б)прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при 

охлаждении сжимается, плохо проводит тепло 

В) с ветром по воздуху проносится пыль, запах, при резком изменении 

границы тепла и холода образуются ветры. 

7.Лед и снег – это вода в … 

А)в твердом состоянии 

Б) в жидком состоянии 

В)в газообразном состоянии 

8.Какие представители живой природы ускоряют разрушения скал? 

А)животные 

Б)растения 

В) грибы и микробы 

9.Из чего состоит почва? 

А)микробы, корни растений, различных животных, обитающих в почве 

Б)из воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, 

10. Какая группа растений не имеет корней, цветков, плодов с семенами? 

А)цветковые растения 

Б)папоротники 

В) мхи 

 

Проект «Школа кулинаров» 

Цель проекта: создать книгу рецептов полезных салатов от 3 класса.  

Форма работы: индивидуально 

Задачи: 

 узнать, какие продукты полезны для полноценного роста и развития 

подростка; 

 разработать рецепт малокалорийного салата. 
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Этапы работы: 

1. Найти вкусные и полезные продукты. 

2. Выявить «вредную» пищу. 

3. Записать свой салат. 

4. Сделать вывод – питаться надо правильно. 

5. Указать источники информации. 

Способ оформления результатов: 

«Книга рецептов полезных салатов от 3 А класса» 

 Название салата 

 Ингредиенты 

 Способ приготовления 

 Фото салата 

 Твоё фото с блюдом 

 Приятного аппетита! 

 

Проверочная работа №2 «Наша безопасность» 

(тест) 

1вариант: 

1. Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб.  

01                                         газовая служба 

03                                         пожарная охрана 

04                                         скорая помощь 

2. Если в подъезде дым, что нужно сделать? 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 
 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

 Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 
3. Что нужно сразу сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 

 Открыть окно; 

 Сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04; 
 Зажечь спичку. 
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4. С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным 

дорогам? 

 С 14 лет; 
 С 10 лет; 

 С 18 лет. 
5. Какое из утверждений верное? 

 Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное 

движение на дорогах; 
 Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, 

где находится автозаправочная станция или больница; 

 Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, так как они 
всегда предупредят водителя о любой опасности. 

6. Какие правила должен соблюдать пешеход? 

 Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте; 
 Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу; 

 Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части. 
7. Если застрял в лифте, нужно: 

 Нажать кнопку «Вызов»; 
 Плакать и кричать; 

 Попытаться выбраться из кабины самостоятельно. 
8. Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 

 Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие; 

 Прятаться в зарослях кустарника; 
 Покидать открытое место. 

9.Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха: 

 Не стойте возле автомобиля с работающим двигателем; 

 Стойте возле людей, которые курят; 
 Ходите по главным улицам города с большим движением транспорта.  

10. Что такое цепь загрязнения? 

 Загрязняющие вещества попадают в воду; 
 Загрязняющие вещества попадают в воздух; 
 Загрязняющие вещества попадают в организм растений, животных, а 

затем оказываются в продуктах питания. 
 

2 вариант: 

1.Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался 

пожар, который вы не можете потушить самостоятельно? 

 Убежать; 
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 Закричать, позвать на помощь; 
 Вызвать пожарников по телефону 01. 

2. В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 

 Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 
 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

 Выйти из квартиры. 
3. Переходя улицу, необходимо быть: 

 Сильным, смелым, стройным; 
 Собранным, внимательным, осторожным; 

 Умным, красивым, радостным. 
4. Как выглядят запрещающие знаки? 

 Знак в виде красного треугольника; 
 Знак в виде красного круга; 

 Знак в виде синего круга. 
5. Чтобы уберечься от дыма, нужно: 

 Дышать через мокрое полотенце; 

 Спрятаться в шкаф; 
 Спрятаться под кровать. 

6. Какие правила должен соблюдать пассажир? 

 Садиться в автомобиль со стороны проезжей части; 

 Разговаривать с водителем только во время движения; 
 Не высовывать в окно руку и тем более голову. 

7. Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 

 Будет скучно; 
 Не будет видно дороги; 

 Может подстерегать преступник. 
8. Ядовитый гриб: 

 Белена; 
 Бледная поганка; 

 Дурман. 
9. Что такое экологическая безопасность? 

 Это защита от вредного действия окружающей среды; 

 Это влияние растений, животных и человека на окружающую среду. 
10. Какими путями в организм человека попадают вредные вещества?  

 Через воду, воздух, почву; 
 Через воду, воздух, продукты питания; 

 Через воздух, почву, продукты питания. 
 

Проект «Экономика родного края» 
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Цель проекта: познакомиться с экономикой родного края, изучить отрасли 
экономики. 

Задачи: 

 найти информацию об отраслях экономики нашего края; 
 подготовить сообщение об одной отрасли; 

 представить результаты своей работы. 

 

   Комплексная диагностическая работа  в конце учебного года 

                                             

Оценивание: 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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Приложение №2 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по изобразительному искусству 

для 3 класса 
 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Изобразительное искусство» 

 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1. Искусство в твоем доме Обобщение по разделу « 

Искусство в твоем доме» 

(тест) 

2. Искусство на улицах твоего города Обобщение по разделу « 

Искусство на улицах твоего 

города» 

(тест) 

 

3. Художник и зрелище Обобщение по разделу « 

Художник и зрелище» 

(тест) 

4. Художник и музей Обобщение по разделу « 

Художник и музей» 

(тест) 

 

5.  Итоговое обобщение по 

изобразительному искусству  

(тест) 
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                Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Неменская Л.А., 

АнащенковС.В. 

Тесты. 

 

 
 
 
 

I четверть 
Обобщающий урок по разделу «Искусство в твоем доме» 

(тест) 
Вариант 1 

1.Какие художественные материалы вы знаете? Перечислите их. 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

2.Назовите трех «волшебных» Братьев-Мастеров, которые всегда работают 

вместе, а их работы окружают нас повсюду. 

а) двоюродный брат, родной брат; 

б) мастер изображения, мастер украшения, мастер постройки; 

в) мастер постройки, мастер изображения, обувных дел мастер  

3. Установите соответствие игрушек с их названием: 

1. Каргопольские игрушки: ______________________________ 
2. Филимоновские игрушки: _____________________________ 

3. Абашевские игрушки: ________________________________  
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4. Дымковские игрушки: ________________________________ 
5. Богородские игрушки: ________________________________ 

6. Матрешки: _________________________________________ 
7. Федосеевские игрушки: _______________________________ 

4. Определите изделия, которое называют топорно-щепная 

игрушка?____________ 

Из какого материала они сделаны?_________________  

5.Дайте определение слову сервиз -это 

__________________________________________________________________

_______ 

6.Определите узор (хохлома и гжель) укажите 

стрелками. 

 

хохлома 

гжель 

 

7.Разукрасьте предметы в 

соответствующие цвета 

(хохлома и гжель). 

8.Перечислите, из каких 

материалов делают посуду: 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

9.Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов и 

предназначается для украшения различных предметов – это… 

а) рельеф;  

б) ритм  

в) орнамент; 

10. Установите соответствие орнамента с его видам? 

1.Геометрический орнамент:__________________ 
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2.Растительный орнамент:__________________ 

3.Животные (зооморфные) орнамент:__________________  

4. Антропоморфные (с переработкой фигуры человека) 

орнамент:__________________ 

5. Символические орнамент:__________________ 

6. Комбинированные орнамент:__________________  

11.Рисунок, помещенный в печатной книге это:______________ 

12.Что предохраняет книгу от повреждений? 

а) титульный  

б) иллюстрация;  

в) оглавление; 

г) облож 

Вариант 2 

1.Что предохраняет книгу от повреждений? 

а) титульный лист; 

б) иллюстрация;  

в) оглавление; 

г) обложка . 

2.Рисунок, помещенный в печатной книге это:______________  

3. Установите соответствие орнамента с его видам? 

1.Геометрический орнамент:__________________ 

2.Растительный орнамент:__________________ 

3.Животные (зооморфные) орнамент:__________________  

4. Антропоморфные (с переработкой фигуры человека) 

орнамент:__________________ 

2. Символические орнамент:__________________ 

3. Комбинированные орнамент:__________________  

4.Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов и 

предназначается для украшения различных предметов – это… 
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а) рельеф;  

б) ритм  

в) орнамент; 

5.Перечислите, из каких материалов делают посуду: 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

6.Разукрасьте предметы в соответствующие цвета (хохлома и гжель). 

7.Определите узор (хохлома и гжель) укажите 

стрелками. 

 

 

 

хохлома 

 

 

гжель 

8.Дайте определение слову сервиз -это 

___________________________________________ 

9. Определите изделия, которое называют топорно-щепная 

игрушка?____________ 

Из какого материала они сделаны?_________________  

10. Установите соответствие игрушек с их названием: 

1. Каргопольские игрушки: ______________________________ 
2. Филимоновские игрушки: _____________________________ 

3. Абашевские игрушки: ________________________________  
4. Дымковские игрушки: ________________________________ 
5. Богородские игрушки: ________________________________ 

6. Матрешки: _________________________________________ 
      7.Федосеевские игрушки: _________ 
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11.Назовите трех «волшебных» Братьев-Мастеров, которые всегда работают 

вместе, а их работы окружают нас повсюду. 

а) двоюродный брат, родной брат; 

б) мастер изображения, мастер украшения, мастер постройки; 

в) мастер постройки, мастер изображения, обувных дел мастер  

12.Какие художественные материалы вы знаете? Перечислите их. 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 
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II четверть 

Обобщающий урок по разделу «Искусство на улицах твоего города» 

(тест) 
Вариант 1 

1. Рассмотри изображения. Отметь то из них, на котором есть ритм, 

зелёным карандашом,  
а красным карандашом 

то изображение, на 

котором есть ритм с 

акцентом. 

 

 

 

 

2. Словарь юного художника. Прочитай, соедини стрелками. 
Ритм  

Это оттенок, небольшое, едва заметное различие в цвете, форме, 

движении… 

Нюанс 

Это равномерное чередование одних и тех же предметов, объектов.  

Гризайль 

Изображение неодушевлённых предметов ( мёртвая натура) в 

изобразительном искусстве, расположенных в композиционном 

порядке.  

Натюрморт 

Техника создания живописной картины с помощью различных 

оттенков одного цвета от самого светлого до самого тёмного.  

4. Раскрась не пересекающиеся (внешние) части круга основными 

цветами, а пересекающиеся (внутренние) части – дополнительными 
цветами, которые получаются при смешении двух основных цветов. 
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4. Дай определение понятий.  
 

Звонкие цвета – это 

___________________________________________________  

__________________________________________________________________

__. 

Глухие цвета - это 

___________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ . 

5. Рассмотри иллюстрацию с картины. Ответь на вопросы.  
 

 

 

 

 

 

В каком жанре работал художник?  

а) портрет б) пейзаж в) натюрморт г) анималистический  

д) исторический  

Какой вид изобразительного искусства выбрал автор для своей картины? 

 

а) живопись б) графика в) скульптура г) архитектура  

В какой технике работал художник?  

а) мозаика в) гризайль г) пастель д) монотипия 

6. Рассмотри иллюстрацию с картины. Какой вопрос можно задать к этой 

картине? 
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а) Как художник готовился к работе над картиной? 

г) Сколько предметов изобразил художник на картине? 

в) С помощью каких средств выразительности изобразительного искусства 

художник передаёт настроение в картине? 

Вариант 2 

1. Рассмотри изображения. Отметь то из них, на котором есть ритм, 
зелёным карандашом,  

а красным карандашом то изображение, на котором есть ритм с акцентом. 

 

 

 

2.Раскрась не 

пересекающиеся 

(внешние) части круга основными цветами, а пересекающиеся (внутренние) 

части – дополнительными цветами, которые получаются при смешении двух 

основных цветов. 

 

 

 

 

3.Рассмотри иллюстрацию с картины. Какой вопрос можно задать к этой 

картине? 
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а) Как художник готовился к работе над картиной? 

г) Сколько предметов изобразил художник на картине? 

в) С помощью каких средств выразительности изобразительного искусства 

художник передаёт настроение в картине? 

4.Рассмотри иллюстрацию с 

картины. Ответь на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

В каком жанре работал художник?  

а) портрет б) пейзаж в) натюрморт г) анималистический  

д) исторический  

Какой вид изобразительного искусства выбрал автор для своей картины? 

а) живопись б) графика в) скульптура г) архитектура  

В какой технике работал художник?  

а) мозаика в) гризайль г) пастель д) монотипия 

5.Дай определение понятий.  

Звонкие цвета – это 

___________________________________________________  
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__________________________________________________________________

__. 

Глухие цвета - это 

___________________________________________________  

6.Словарь юного художника. Прочитай, соедини стрелками. 

Ритм  

Это оттенок, небольшое, едва заметное различие в цвете, форме, 

движении… 

Нюанс 

Это равномерное чередование одних и тех же предметов, объектов.  

Гризайль 

Изображение неодушевлённых предметов ( мёртвая натура) в 

изобразительном искусстве, расположенных в композиционном 

порядке.  

Натюрморт 

Техника создания живописной картины с помощью различных 

оттенков одного цвета от самого светлого до самого тёмного. 
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III четверть 

Обобщающий урок по разделу «Художник и зрелище» 

(тест) 
Вариант 1 

1.Кто может выступать на арене цирка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. Буквы, которые напечатаны в книгах, плакатах, называют …..? 

1) рисунок. 

2) шрифт. 

3) цифра. 

3.Где можно увидеть рекламу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

4 . Соедини стрелочками название кукол, которые играют в кукольных 

театрах и их характеристики.  

1)Перчаточные куклы а) Куклы огромных размеров, которыми управляют  

несколько человек (специальные «палочки») 

2)Марионетки б) Куклы, которые надевают на руку 

3)Тростевые куклы в) Куклы, которыми управляют с  

помощью нитей 

5. Что такое ГРИМ? 

1) Искусство изменения внешнего вида 

2) Искусство составления букетов 

3)Искусство пластики движения 

4) Искусство хорового пения 

6. Как назвать веселый праздник в маскарадных костюмах? 
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1) Карнавал. 

2) Собрание. 

3) Линейка. 

7.Что создает художник? 

1) К- - т - н-. 

2) Р - - у - к-. 

8.Срисуй по клеткам рисунок, раскрась  

цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

 

9. Как называли бродячих артистов на Руси? 

1) циркачи 

2) скоморохи 

3) плясуны 

10. При оформлении театральной сцены художники-декораторы 

изготавливают (рисуют) предметы, объекты, которые устанавливаются на 

сцене. Как называются эти предметы – объекты? 

1) декорации 

2) занавес 

3) арена 

4) макет 

11. Опишите, каким вы представляете себе клоуна. 

12. Зачем актеру нужна маска в театре? 

__________________________________________________________________

________________  
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Где еще используется маска? 

_______________________________________________________ 

13. Нанеси узоры на маску и раскрась. 

 

 

 

 

14. Представьте, что никто 

ничего не знает о спектакле, который, стараясь изо всех сил, готовили 

артисты. Значит, театр пуст, публики нет. Эй, художник! Помоги позвать 

зрителей! 

Как вы думаете, как он может помочь?  

__________________________________________________________________

________________ 

15. Чем плакат похож на картину? 

______________________________________ 

А чем он отличается? 

_________________________________

______________ 

 

 

Картина Плакат 

Вариант 2 

 

1. Чем плакат похож на картину? 

______________________________________ 

А чем он отличается? _______________________________________________ 

 

 

Картина Плакат 

2. Представьте, что никто ничего не 

знает о спектакле, который, стараясь 
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изо всех сил, готовили артисты. Значит, театр пуст, публики нет. Эй, 

художник! Помоги позвать зрителей! 

Как вы думаете, как он может помочь?  

__________________________________________________________________

________________ 

 

3. Нанеси узоры на маску и раскрась. 

 

 

 

4. Опишите, каким вы 

представляете себе клоуна. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. При оформлении театральной сцены художники-декораторы 

изготавливают (рисуют) предметы, объекты, которые устанавливаются на 

сцене. Как называются эти предметы – объекты? 

1) декорации 

2) занавес 

3) арена 

4) макет 

5. Как называли бродячих артистов на Руси? 

1) циркачи 

2) скоморохи 

3) плясуны 

6.Что создает художник? 

1) К- - т - н-. 

2) Р - - у - к-. 
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7.Срисуй по клеткам рисунок, раскрась  

цветными карандашами. 

 

 

 

 

8. Что такое ГРИМ? 

1) Искусство изменения внешнего вида 

2) Искусство составления букетов 

3)Искусство пластики движения 

4) Искусство хорового пения 

9. Как назвать веселый праздник в маскарадных костюмах? 

1) Карнавал. 

2) Собрание. 

3) Линейка. 

10.Кто может выступать на арене цирка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

11. Буквы, которые напечатаны в книгах, плакатах, называют …..? 

1) рисунок. 

2) шрифт. 

3) цифра. 

12.Где можно увидеть рекламу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

13 . Соедини стрелочками название кукол, которые играют в кукольных 

театрах и их характеристики.  

1)Перчаточные куклы а) Куклы огромных размеров, которыми управляют  
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несколько человек (специальные «палочки») 

2)Марионетки б) Куклы, которые надевают на руку 

3)Тростевые куклы в) Куклы, которыми управляют с  

помощью нитей 

 

 

 

 

 

IV четверть 

Обобщающий урок по теме: «Художник и музей» 

(тест) 
Вариант 1 

1. Выбери правильный ответ. Музей-это: 

а) учреждение, в котором хранятся старые вещи; 

б) учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

предметов памятников истории и культуры; 

в) учреждение, в котором художник хранит свои инструменты . 

2. Выбери правильный ответ. В музее художник создаёт: 

а) экспозицию; 

б) хранилище; 

в) коллекцию. 

3. Выбери правильный ответ. Самые лучшие картины собирают : 

а) в Москве; 

б) в музеях искусства; 

в) во дворцах. 

4. Выбери правильный ответ. Какой из перечисленных художественных 

музеев находится в Москве? 

а) Эрмитаж 
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б) Третьяковская галерея 

в) Русский музей 

г) Лувр 

5. Выбери правильный ответ. Картина, на которой изображены только 

предметы, называется: 

а) натюрморт; 

б) пейзаж; 

в) портрет. 

6. Картины, которые рассказывают о больших событиях, важных для всех 

или многих людей называются _________________________________  

Картины, на которых изображают простые будни, обыкновенные 

ежедневные дела людей называются ________________________________ 

7. Запиши название картин известных русских художников: 

И.Левитан _____________ 

А.Саврасов____________  

И.Шишкин ______________ 

 

Вариант 2 

(тест) 
1. Запиши название картин известных русских художников: 

И.Левитан _____________ 

А.Саврасов____________  

И.Шишкин ______________ 

2. Картины, которые рассказывают о больших событиях, важных для всех 

или многих людей называются _________________________________  

3.Выбери правильный ответ. Картина, на которой изображены только 

предметы, называется: 

а) натюрморт; 

б) пейзаж; 

в) портрет. 
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Картины, на которых изображают простые будни, обыкновенные 

ежедневные дела людей называются ________________________________ 

4.Выбери правильный ответ. Какой из перечисленных художественных 

музеев находится в Москве? 

а) Эрмитаж 

б) Третьяковская галерея 

в) Русский музей 

г) Лувр 

5.Выбери правильный ответ. Самые лучшие картины собирают : 

а) в Москве; 

б) в музеях искусства; 

в) во дворцах. 

6. Выбери правильный ответ. В музее художник создаёт: 

а) экспозицию; 

б) хранилище; 

в) коллекцию. 

7. Выбери правильный ответ. Музей-это: 

а) учреждение, в котором хранятся старые вещи; 

б) учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

предметов памятников истории и культуры; 

в) учреждение, в котором художник хранит свои инструменты . 

 

Итоговое обобщение по изобразительному искусству 

(тест) 
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 

а) графика  

б) скульптура  

в) кино  

г) живопись 
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2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

3.К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

4. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция  

5.Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного 

цвета, относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

6.Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 
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б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, 

цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – 

это… 

а) орнамент 
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б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный  

г) синий и коричневый 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего 

свет и встроенного в оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся 3-х классов по 
изобразительному искусству. ФОС включают контрольные материалы для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 
оценочных средств по изобразительному искусству составлены в 
соответствии с программой«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 
В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой, УМК «Школа России»., разработаны в соответствии 
с требованиями ФГОС и предназначены для проверки уровня овладения 
третьеклассниками предметными и общеучебными умениями.  
Учебник: Е.И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 
3 класс», учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Н. 
Е. Горяева, Л. А. Неменская и др./под редакцией Б. М. Неменского.- 4-е 
издание; Москва: Просвещение, 2014г.  

Контрольные работы по изобразительному искусству проводятся в форме 

тестов и содержат задания, целью которых является проверка знаний и 

умений учащихся по основным разделам содержания программы третьего 

класса. 

Определение уровня выполнения тестирования 

Критерии оценивания: 
 

Отметки за выполнение теста: 
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«5» - если ученик набрал 10-12 баллов. 
«4» - если ученик набрал 7-9 баллов. 
«3» - если ученик набрал 4-6 баллов. 
«2» - если ученик набрал 0-3 баллов. 
 
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по музыке 

для 3 класса 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Музыка» 

 

 

 

                    Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева                                М.:Просвещение, 

2011г 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1. Россия-Родина моя  Обобщение по разделу «Россия-

Родина моя» 

(тест) 

2. День, полный событий. Обобщение по разделу « День, 

полный событий» 

3. О России петь- что стремиться в 

храм. 

Обобщение по разделу « О России 

петь-что стремиться в храм» 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Обобщение по разделу « Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!» 

(тест) 

5. В музыкальном театре. Обобщение по разделу «В 

музыкальном театре» 

6. В концертном зале. Обобщение по разделу «В 

музыкальном театре» 

(тест) 

7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

Обобщение по разделу «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

(тест) 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

 Тесты. 

 

 

Обобщающий урок по разделу «Россия – Родина моя» 

 

Задание 1. Согласны ли вы с утверждением, что мелодия – это душа музыки: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 2. Согласны ли вы с утверждением, что П.И.Чайковский – русский 

композитор: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 3. Романс – это сольная песня с инструментальным 
сопровождением: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 4. Романс – это инструментальная пьеса с выразительной песенной 

мелодией: 

А) да; 

Б) нет? 
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Задание 5. Что обозначает слово – кант? 

А) танец 

Б) песня 

Задание 6. Что в переводе означает «виват»? 

А) до встречи 

Б) да здравствует 

Задание 7. В чём сходны канты и русские народные песни? 

А) авторы – композиторы 

Б) героическая тема 

Задание 8. Согласны ли вы, что кантата – это большое произведение, 

состоящее из нескольких частей: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 9. Александр Невский – великий полководец и Святой земли 
Русской? 

А) да 

Б) нет 

Задание 10. Чьи это слова: «Кто с мечём к нам придёт, тот от меча и 
погибнет»? 

А) Иван Сусанин 

Б) Александр Невский 

Задание 11. Кто исполняет хор «Вставайте, люди русские? 

А) ансамбль 

Б) хор 

Задание 12. Согласны ли вы, что Иван Сусанин завёл врагов в лесную чащу: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 13. Кто исполняет арию? 

А) хор 

Б) солист 

Задание 14. Хор «Славься» звучит: 
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А) в начале оперы; 

Б) в финале? 

Задание 15. Ария Ивана Сусанина передаёт: 

А) радость 

Б) грусть 

 

 

Обобщающий урок по разделу «День, полный событий» 

Задание 1. Согласен ли ты с утверждением, что есть музыка, которое 
передаёт 

настроение, связанное с образами природы: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 2. Эдвард Григ – русский композитор? 

А) да 

Б) нет 

Задание 3. Можем ли мы по музыкальной теме определить характер 

персонажа? 

А) да 

Б) нет 

Задание 4. Песню «Болтунья» написал: 

А) П.И.Чайковский; 

Б) С.С.Прокофьев? 

Задание 5. Скороговорка – это когда: 

А) быстро танцуют; 

Б) быстро поют? 

Задание 6. Балет – это: 

А) вид спорта; 

Б) вид искусства? 

Задание 7. Балет «Золушка» написал: 
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А) Д.Шостакович; 

Б) С.Прокофьев? 

Задание 8. Можно ли в музыке нарисовать портрет? 

А) да 

Б) нет 

Задание 9. Что делают в балете? 

А) поют 

Б) танцуют 

Задание 10. Вокальный цикл относится к: 

А) инструментальной музыке; 

Б) вокальной музыке? 

Задание 11. Согласны ли вы с утверждением, что М.Мусоргский - русский 

композитор: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 12. Детские пьесы «Болезнь куклы», «Игра в лошадки» написал 

П.И.Чайковский: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 13. В пьесе «Болезнь куклы» кто больше страдает: 

А) кукла; 

Б) хозяйка? 

Задание 14. В песне М.Мусоргского «С куклой» есть интонации колыбельной: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 15. Цикл «Картинки с выставки» М.Мусоргского написан под 

впечатлением выставки художника В.Гартмана: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 16. Сколько пьес входит в цикл М.Мусоргского «Картинки с 
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выставки»: 

А) 5; 

Б) 10? 

Задание 17. Тема «Прогулки» - музыкальный автопортрет М.Мусоргского: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 18. Сюита в переводе означает – цикл: 

А) да; 

Б) нет? 

 

 

                                                     

    Обобщающий урок по разделу «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Задание 1. Согласны ли вы, что былины – древний жанр русского песенного 

фольклора: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 2. О чём рассказывают былины? 

А) о народных героях 

Б) о животном мире 

Задание 3. Народные певцы – сказители исполняли былины под 

аккомпанемент: 

А) гитары 

Б) гуслей 

Задание 4. Согласны ли вы, что былины поют нараспев? 

А) да 

Б) нет 

Задание 5. Как вы думаете, мелодии былин похожи на песенные мелодии, 

в народном стиле? 

А) да 
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Б) нет 

Задание 6. Оперу «Руслан и Людмила» написал М.Глинка? 

А) да 

Б) нет 

Задание 7. Оперу «Садко» написал: 

А) М.Глинка: 

Б) Н.Римский - Корсаков? 

Задание 8. Народный сказитель Баян из оперы: 

А) «Садко»; 

Б) «Руслан и Людмила»? 

Задание 9. Может ли симфонический оркестр подражать звучанию гуслей? 

А) да 

Б) нет 

Задание 10. Важны ли распевы в былинах? 

А) да 

Б) нет 

Задание 11. Может ли былину петь хор? 

А) да 

Б) нет 

Задание 12. Оперу «Снегурочка» написал Н.Римский – Корсаков: 

А) да 

Б) нет 

Задание 13. Опера «Снегурочка» написана по одноимённой пьесе 

А.Островского: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 14. Партию Леля в опере «Снегурочка» исполняет меццо – сопрано? 

А) да 

Б) нет 

Задание 15. Бывает ли в музыке мелодия – скороговорка? 
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А) да 

Б) нет 

 

Обобщающий урок по разделу «В музыкальном театре» 

Задание 1. Как называется музыкальный театр, в котором поют? 

А) опера 

Б) балет 

Задание 2. Какой мужской голос в опере ниже? 

А) баритон 

Б) бас 

Задание 3. Арию всегда исполняет главный герой? 

А) да 

Б) нет 

Задание 4. Выберите отрицательных персонажей оперы «Руслан и Людмила» 

А) Руслан, Людмила 

Б) Наина, Черномор 

Задание 5. Партию Руслана в опере исполняет: 

А) бас; 

Б) баритон? 

Задание 6. Партию Фарлафа в опере исполняет: 

А) бас; 

Б) баритон? 

Задание 7. Согласны ли вы, что увертюра – это вступление к опере или 

балету? 

А) да 

Б) нет 

Задание 7. Оперу «Орфей и Эвридика» написал К.В.Глюк? 

А) да 

Б) нет 

Задание 8. Кристоф Виллибальд Глюк – немецкий композитор? 
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А) да 

Б) нет 

Задание 9. Кто такие фурии? 

А) морские животные 

Б) злые ведьмы 

Задание 10. Действие оперы «Снегурочка» происходит в сказочной стране 

царя Берендея? 

А) да 

Б) нет 

Задание 11. Партию Берендея в опере исполняет тенор? 

А) да 

Б) нет 

Задание 12. «Шествие царя Берендея» охарактеризовано: 

А) танцевальной музыкой; 

Б) маршевой музыкой? 

Задание 13. Снегурочка в конце оперы тает: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 14. Как называется музыкальный спектакль в котором танцуют? 

А) кантата 

Б) балет 

Задание 15. Согласны ли вы с высказыванием, что балет «Спящая красавица» 

написал П.И.Чайковский: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 16. Главные события в балете «Спящая красавица» происходят на 

балу? 

А) да 

Б) нет 

Задание 17. Вальс танцуют на счёт: 
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А) раз, два; 

Б) раз, два, три? 

Задание 18. Мюзикл – это развлекательное представление, в котором 

соединились музыка, танец, пение, сценическое действие: 

А) да; 

Б) нет? 

 

Обобщающий урок по разделу «В концертном зале» 

Задание 1. Слова концерт имеет одно значение? 

А) да 

Б) нет 

Задание 2. В переводе с латинского концерт означает состязаться? 

А) да 

Б) нет 

Задание 3. Украинская песня «Веснянка» звучит в I концерте 
П.И.Чайковского: 

А) да 

Б) нет 

Задание 4. Согласны ли вы с утверждением, что флейта – духовой 

инструмент? 

А) да 

Б) нет 

Задание 5. Что исполняет флейта в «Шутке» И.С. Баха? 

А) мелодию 

Б) аккомпанемент 

Задание 6. Какой инструмент больше всего похож на человеческий голос? 

А) фортепиано 

Б) скрипка 

Задание 7. Можно на скрипке играть без смычка? 

А) да 
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Б) нет 

Задание 8. Согласны ли вы с утверждением, что Родина скрипки – Италия? 

А) да 

Б) нет 

Задание 9. Эдвард Григ – норвежский композитор? 

А) да 

Б) нет 

Задание 10. В какой пьесе из сюиты рассказывается о невесте Пер Гюнта? 

А) «Танец Анитры» 

Б) «Песня Сольвейг» 

В) «Смерть Озе» 

Задание 11. Какой пьесе созвучны эти стихи Г.Ибсена? 

Верил я, сходя впервые 

В недра мрачные земные: 

Духи тьмы там, в глубине, 

Тайну тайн откроют мне. 

А) «Шествие гномов» 

Б) «В пещере горного короля» 

Задание 12. Где нашёл счастье Пер Гюнт? 

А) в далёких странах 

Б) у себя на Родине 

Задание 13. Согласны ли вы, что симфония в переводе с греческого означает 

созвучие: 

А) да; 

Б) нет? 

Задание 14. Симфонию исполняет: 

А) Хор 

Б) оркестр 

Задание 15. Л.В.Бетховен композитор какого народа? 

А) польского 
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Б) немецкого 

Задание 16. Каким недугом страдал Л.В.Бетховен? 

А) слепота 

Б) глухота 

Задание 17. Какую песню написал Л.В.Бетховен? 

А) Хомяк 

Б) Сурок 

 

 

 
Обобщающий урок по разделу «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
Задание 1. Согласны ли вы с утверждение, что Джордж Гершвин – 
американский композитор: 
А) да; 
Б) нет? 
Задание 2. Какой ритм присутствует в джазе? 
А) ровный 
Б) острый 
Задание 3. Согласны ли вы с утверждением, что Георгий Свиридов – русский 
композитор: 
А) да; 
Б) нет? 
Задание 4. Музыка Г. Свиридова волнует нас: 
А) фантастичностью; 
Б) поэтичностью? 
Задание 5. Кантата – жанр: 
А) инструментальный; 
Б) вокальный? 
Задание 6. Э.Григ и П.Чайковский сочиняли свои произведения на одном 
языке: 
А) литературном; 
Б) музыкальном? 
Задание 7. Согласны ли вы с утверждением, что В.А.Моцарт – австрийский 
композитор: 
А) да; 
Б) нет? 
Задание 8. В.А.Моцарт начал сочинять в: 
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А) 5 лет; 
Б) 10 лет? 
Задание 9. Ода – в переводе с греческого означает: 
А) марш; 
Б) песня? 
Задание 10. Где звучить «Ода к радости» Л.В.Бетховена: 
А) в 3 симфонии; 
Б) в 9 симфонии? 

 

 

 

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

-не менее 8 правильных ответов в тесте; 

Оценка «4» ставится: 

 -5-7 правильных ответов в тесте; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 4 правильных ответов в тесте. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по технологии 
для 3 класса 

 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Технология» 

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова                      М.:Просвещение, 2011го 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1. Информационная мастерская  Обобщение по разделу 
«Информационная мастерская» 

(тест) 

2. Мастерская скульптора Обобщение по разделу                      

« Мастерская скульптора» 
(тест) 

3. Мастерская рукодельницы Обобщение по разделу                      
« Мастерская рукодельницы» 
(тест) 

4. Мастерская инженеров-
конструкторов, строителей, 

декораторов 

Обобщение по разделу                        
« Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 
декораторов» 
(тест) 

5. Мастерская кукольника 
 

Обобщающий урок по разделу 
«Мастерская кукольника» 

 (тест) 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Роговцева Н.И.,  

Ашащенкова С.В. 

Тесты. 

 

 

 

I четверть 

Обобщение по разделу « Мастерская скульптора» 

1. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и 

размеру: 

 а)   шаблон 

 б)   разметка 

 в)   эскиз 

2. Шаблон на материале необходимо размещать: 

 а)   по центру материала;  

 б)   как можно ближе к краю материала; 

 в)    так, как захочется, это значения не имеет. 

3. Какие утверждения верны: 

а)  при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их 

наклеивай.                 

б)   передавай ножницы кольцами вперед; 

в)   работай с пластилином на подкладной доске;                     

 г)   после работы пересчитай иголки в игольнице; 

4. Развёрнутая на плоскости поверхность детали или целого тела сложной 

формы: 
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а)   развертка;             

б)   размётка; 

в)   композиция. 

5. Выбери  инструменты  при  работе  с бумагой: 

а)   ножницы;             в)   линейка; 

б)   игла;                      г)   карандаш. 

6. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а)   держать ножницы острыми концами вниз; 

б)   оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в)   передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г)   пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д)   хранить ножницы после работы в футляре. 

7. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а)   лицевую; 

б)   изнаночную. 

8. В каком порядке выполняют аппликацию? 

____   вырежи; 

____   разметь детали; 

____   приклей. 

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а)   стеки; 

б)   подкладная доска; 

в)   катушечные нитки. 
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                                            II четверть 

Обобщение по разделу « Мастерская рукодельницы»  

1. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а)   храни в игольнице;  

б)   вкалывай в одежду; 

в)   не бери в рот;  

г)   не подноси близко к глазам. 

2. Выбери, кто работает с тканью: 

а)   швея; 

б)   архитектор; 

г)   повар. 

3. Установи соответствия. 

           1 инструменты:  ______ ,______ ,______ .   

           2 материалы: ______  ,______ ,______ . 

a) игла;                                             г) стек; 

б) цветная бумага;                        д) пластилин; 

в) ножницы;                                    е) картон. 

4. Что такое «стежок»? 

       а)  кусочек нитки между двумя проколами ткани                                             

                         

     б) расстояние между началом и концом шва 

  5. Как называется шов, похожий на сцепленные друг с другом звенья 

цепочки. _____________________________________ 

6. Каким швом пришивают аппликацию из ткани и заплатки? 

_____________________________________ 

 

7. Ели строчки данного шва вышивать очень близко друг к другу, то 

получиться атласная гладь. 

_________________________________________ 
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III четверть 

Обобщающий урок по разделу: « Мастерская инженеров-конструкторов, 
строителей, декораторов» 

1. В чём особенность конструкции жилища у кочевых народов (юрт, чумов)? 
______________________________________________ 
_________________________________________________________ . 
 
2. Приведи примеры объёмных геометрических фигур. 
_________________________________________________________ . 
 
3. Разобранная объёмная геометрическая фигура, разложенная на столе, 
называется _________________________________________ . 
 
4. Как называются дополнительные части развёртки изделия, необходимые 
для сборки? __________________________________ . 
 
5. Рисунки, орнаменты, дополнительные детали, которые делают изделие 
более выразительным, красивым называются 
_____________________________________ . 
 
6. Крепёжная деталь конструктора, которая имеет головку с прорезью, в 
которую вставляется отвёртка, называется 
_____________________________________ . 
 
7. Крепёжная деталь конструктора, которая имеет шестигранную головку и 
завинчивается гаечным ключом, называется 
_____________________________________ . 
 
8. Прочность изделий обеспечивается способами соединения деталей 
конструкции. Установи соответствия, записав цифровые обозначения. 
а) Подвижные соединения: _____________ 
б) Неподвижные соединения: _____________ 
1) на одну гайку; 4) на треугольник жёсткости; 
2) на уголок; 5) с контргайкой; 
3) на две гайки; 6) на шайбу. 
 
9. Как называется один из видов декоративно-прикладного искусства, 
который является ювелирной техникой художественной обработки металла 
известной с древности? _____________________ 
 
10. Как называется искусство бумагокручения, возникшее в средневековой 
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Европе, где монахи бедных монастырей украшали обложки книг, иконы, 
создавали медальоны из закрученных бумажных полосок? 
________________________ 
                                                   

 

 

 

 

 

IV четверть 

 

Обобщающий урок по разделу «Мастерская кукольника» 

1. Назови вид декоративно-прикладного искусства, который пришёл к нам из 
Англии. Его ещё называют нитяной графикой. 
Этот вид_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
2. Приведи несколько примеров названий русских народных игрушек. 
Богородская  игрушка, _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ . 
3. Самая древняя из всех игрушек – это _______________________________ . 
4. Назови виды театральных кукол: 
- _____________________________ , 
- _____________________________ , 
- _____________________________ , 
- _____________________________ . 
 
5. Как называется кукла, название которой происходит от названия 
деревянных механических кукол, употреблявшихся в Венеции в дни 
ежегодных церковных праздников, которой руководит кукловод, управляя 
ею с помощью нитей? 
Эта кукла ________________________________________________________ . 
 
6. Как называется детская игрушка, секрет которой заключается в грузиле, 
закреплённом внутри её? 
Эта игрушка ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ . 
 
7. Распредели приведённые ниже слова по группам. 
1- лекало, 2 – гофрокартон, 3 – циркуль, 4 – хлопчатобумажная ткань, 5 – 
шаблон, 6 – шило, 7 – игла, 8 – ножницы, 9 – бархатная бумага, 10 – кружево, 
11 – картон, 12 – линейка. 



 

 

769 
 

Материалы: ________________________________________________________ 
Инструменты: ______________________________________________________ 
Приспособления: ___________________________________________________ 
 
8. Какую технологическую операцию можно выполнить, используя способы: 
по линейке, по трафарету, по шаблону, на глаз? 
А) сборку изделия Б) разметку изделия В) отделку изделия 
 
9. Какую технологическую операцию можно выполнить, используя способы: 
склеивание, сшивание, на проволоку? 
А) сборку изделия Б) разметку изделия В) отделку изделия 
 

Критерии оценки контроля  по предмету «Технология» 

 

Оценка «5» ставится: 

-не менее 7-8 правильных ответов в тесте; 

Оценка «4» ставится: 

-5-6 правильных ответов в тесте; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 4 правильных ответов в тесте. 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по физической культуре 
для 3 класса 

 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

 

 В.И.Лях 

М.:Просвещение, 2011год 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1. Знания физической культуры Дифференцированная аттестация 

по разделам: 1 Знания о 

физической культуре.2.Способы 

самостоятельной деятельности. 

2. Прикладная –ориентированная 

физическая культура 

Дифференцированная аттестация: 

освоение содержания программы, 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 
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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Лях В.И. 

Тесты. 

 

 

 

Дифференцированная аттестация по разделам:  

1. Знания о физической культуре 

2.Способы самостоятельной деятельности 

1. Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 

а – гимнастика; б – лёгкая атлетика; в – плавание; г – волейбол. 

 

2. К метательным легкоатлетическим снарядам относятся: 

а – ядро; б – мяч; в – копьё; г – бита; д – диск; е – граната. 

 

3. Бег на короткие дистанции называется: 

а – спринт; б – кросс; в – марафон.; г – конкур. 

 

4. Один круг стадиона равен: 

а – 300 м; б – 400 м; в – 500 м; г – 450 м. 

 

5. С низкого старта бегут: 

а – на короткие дистанции; б – на длинные дистанции. 
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6. Что является причиной травм во время занятий легкой атлетикой? 

а - попутный ветер; б - неровности беговой дорожки; 

в - встречный ветер; г - замечания прохожих. 

 

7. К спортивным видам лёгкой атлетики не относятся: 

а – прыжки в длину с разбега; б – прыжки в высоту с разбега; 

в – прыжки на батуте; г – прыжки в воду. 

 

8. Специальная обувь для бега называется: 

а – кеды; б – чешки; в– шиповки; г – кроссовки. 

                                                           

Дифференцированная аттестация:  
освоение содержания программы, демонстрация приростов в показателях 
физической подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО 

 

1. Что такое физическая культура? 

а) регулярные занятии физическими упражнениями, играми и спортом; 
б) прогулка на свежем воздухе; 
в) культура движений; 
г) выполнение упражнений. 

2. Что такое ЧСС? 

а) чрезвычайная служба спасения 

б) число, суммы слагаемого 

в) частота сердечных сокращений 

3. В каком древнегреческом городе устраивались состязания- 
Олимпийские игры? 

а) Афины; 
б) Олимпия; 
в) Спарта; 
г) Риме. 

4. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

а) две команды – «Становись!» и «Марш!»; 
б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 
в) две команды – «На старт!» и «Марш!»; 
г) две команды – «Внимание!» и «Марш!». 

5. Упражнения из какого вида спорта помогают стать быстрыми и 
выносливыми? 

а) шахматы; 
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б) фигурное катание; 
в) гимнастика; 
г) легкая атлетика. 

6. Талисман параолимпийских игр? 

а) Снежный барс; 
б) Снежинка; 
в) Сова; 
г) Лучик. 

7. Под осанкой понимается… 

а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается; 
б) силуэт человека; 
в) привычка к определенным позам; 
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие. 

8. Орган дыхания человека: 
а) рот; 
б) кожа; 
в) трахея; 
г) кишечник. 

9. Что может являться причиной травматизма во время занятий на 
гимнастических снарядах? 

а) выполнение упражнений без страховки; 
б) выполнение упражнений на самодельной перекладине; 
в) выполнение упражнений без присутствия врача; 
г) выполнение упражнения без присутствия товарища. 

11. Что делать при ушибе? 

а) намазать ушибленное место мазью; 
б) положить холодный компресс; 
в) перевязать ушибленное место бинтом; 
г) намазать ушибленное место йодом. 

11. Физкультминутка это..? 

а) способ преодоления утомление; 
б) возможность прервать урок; 
в) время для общения с одноклассниками; 
г) спортивный праздник. 

12.  Кто принимает участие в параолимпийских играх? 

а) люди с ограниченной ответственностью; 
б) люди с ограниченными возможностями; 
в) только мужчины; 
г) Сильнейшие спортсмены страны. 
Выполняя задания № 13,14 завершите определение, вписав 
соответствующее слово в бланк ответов. 

13. В какие цвета окрашены олимпийские кольца… 
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14. Перечисли спортивный инвентарь… 

15. Что такое ОРУ? (расшифровать) 
 

 
 

 
 

Оценивание: 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Оценка «5»: 8-10 баллов 
Оценка «4»: 6-7 баллов 
Оценка «3»: 4-5 баллов 
Оценка «2»: менее 4 баллов 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

775 
 

Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по чеченскому языку 
для 3 класса 

 
 
 

 «Нохчийн меттан» 

мах хадоран фондан 

Паспорт 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                          Э.Х.Солтаханов, И.Х.Солтаханов 

АО ИПК «Грозненский рабочий», 2017 

 

№ 

п/п 

Талламийн дакъош (теманаш)  Таллам баран дакъойн ц1ерш 

1. Iамийнарг карладаккхар   №1.Талламан болх «Бешахь 

2. Нохчийн алфавит Талламан болх «Яй ч1ара» 

4. Дешан х1оттам Талламан болх «Салазаш хехкар» 

5. Билгалдош Талламан болх «Можа хьоза» 

6. Хандош. Шарахь Iамийнарг 

карладаккхар 

Талламан болх  «Дог1а дале 

хьалха» 
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                                  №1 .Талламан болх-   Бешахь. 

Тахана бераш беша дахара. Цаьрца хьехархо ю. бешана юьххьехь 

ду бешахочун ц1а. бешахочун ц1енна юьххьехь кхор бу. Цунна 

дуьхьал ду жима кор. Дика хьожу бешахо дитташка. Бераш кес-

кеста оьху г1о дан бешахочунна. 

 Грамматически т1едиллар: 

1)Хьалхара предложенехь коьрта меженаш билгалъяха. 

2)Х1оран предложени хьалхарчу элпана к1ел сиз хьакха. 

 

 №2. Талламан болх «Яй-ч1ара» 

     Яй –ч1ара вайн махкахь хаало Терка а, Соьлжа а чохь.Оцу ч1еро дика 

лоруш дерг тийна, теза хи ду. Цунна дукха еза хи чуьра к1орга айманаш, цу 

чохь гулъеллачу дечиган орамийн к1елонаш.Я1-ч1ара х1илланчех цхьаъ бу. 

Ткъа йозалла мел хуьлу хаьий шуна цуьнан ?Б1е кийла сов хила а тарло.  

 Грамматически т1едиллар: 

1) Хьенан? Стенан? бохучу хаттарна жоп лучу дешнашна буха сиз хьакха. 

                                             

                                       №3.Талламан болх «Салазаш хехкар 

 Бераш сатийсина 1аьнан каникулаш т1екхечира. Салазаш а эцна, гу т1е 

дахара бераш. Кху 1ай ло дуккха а диллинера. Гу т1ера чу салаз хахка цхьа а 

ца ваьхьара. Массарел а ша майра гайта г1ерта Лоьма хьалхавелира. 

Чухийцира цо шен салаз. Лаха чу кхаччалц дика вахара иза. Иза цигахь 

охьакхийтира. Ло к1еда хиларна лаза ца вира. 

Т1аккха вукху бераша а хаьхкира шайн салазаш. 

 

 Грамматически т1едиллар: 

1)Бераш, салазаш дешнийн орамаш билгалбаккха. 

2) Охьакхийтира дош дешдакъошка декъа. 

3) Шалха элпаш билгалъдаха. 
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№4.Талламан болх «Можа хьоза» 

        Бераш хьуьнах дахара. Цаьрца мурад а вара цхьаьна. Мурада можа хьоза 

лецира.  Цо иза ц1а а деана, хаза гура чу  хаийра. Хьоза декара сагатлуш, шен 

жимачу з1акарца гуран дуткъийчу серех тийсалора иза. Мурадан йиша ц1а 

еара. Йишас дов дира вешина. Т1аккха Мурада дохко а ваьлла д1ахийцира 

можа хьоза. Самукъане декаш сирлачу стиглахь т1ома делира хьоза.  

 Грамматически т1едиллар. 

1 . Хьалхарчу предложенера дешнийн цхьанакхетарш схьаязде. 

2. Билгалдешнашна буха тулг1ений сиз хьакха. 

 

                                   №5. Талламан болх «Дог1а дале хьалха» 

           Кхоьлина де дара арахь. Мох хьоькхура, г1аш эгадора. 1уьйранна 

хьалххе къегина хьаьжна малх 1аьржачу мархаша д1ахьулбира . Арахь цкъа  

а  сирла хила а хиллий те аьлла хеталора стигале хьаьжча. Еза мархаш яра 

т1екхохкаелла. Д1атийна каде хьийзина олхазарш а шайн баннаш чохь 

къайла а девлла. Наг-наггахь дог1анан даккхийра т1адамаш ийгира. Т1аккха 

т1екхевсира чехка дог1а. 

          Дог1а ч1ог1а оьшуш дара. Цо хих 1абайо ерриге а соьналлаш. 

 Грамматически т1едиллар. 

1.Т1аьхьарчу предложенехь коьрта меженаш билгалъяха. 

2. Х1оттамца талла дешнаш: т1екхохкаелира, 1аьржачу. 

 

Талламийн белхан мах хадор 

 «5» –ц1ена, цхьа г1алат доцуш язбина болчу балхана. 

«4» -1-2 г1алат даьккхинехь  я ша 1-2 г1алат нисдина делахь.  

«3» – 3-4 г1алат даьккхинехь 

«2» – 5 сов г1алат даьккхинехь 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению на родном языке 
для 3 класса 

 

 

                                   «Нохчийн метан дешаран книжкин» 

                                                   мах хадоран фондан 

                                                               Паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Э.Х.Солтаханов, И.Х.Солтаханов 

АО ИПК «Грозненский рабочий», 2018 

 

№ 

п/п 

Талламийн дакъош (теманаш)  Таллам баран дакъойн ц1ерш 

1. Даймехкан косташ. 

Аьхке а, гуьйре а. 

 Дакъош т1еч1агIдар « Даймехкан 

косташ. Аьхке а, гуьйре а» 

2. Iалам лардар –иза Даймохк ларбар 

ду  

Дакъа т1еч1аг1дар « Iалам лардар 

–иза Даймохк ларбар ду» 

3. Даймохк вай къинхьегамца хестабо Дакъа т1еч1аг1дар «Даймохк вай 

къинхьегамца хестабо» 

4. Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у Дакъа т1еч1аг1дар « Б1аьсте 

йог1у, б1аьсте йог1у» 
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                                                         I чийрик  

 

Дакъош т1еч1агIдар « Даймехкан косташ. Аьхке а, гуьйре а» 

1. «Даймахкана, вайн халкъана ч1аг1о хилий, х1отталахь» Мила ву х1окху 

дешнийн автор? 

 

2.Х1ун кхо х1ума ю цхьаьний бен мегаш йоцург д1аязйе? 

__________________________________________________________________

_ 

3.Арсанукаев Шайхис муьлха стихотворени  язйина? 

__________________________________________________________________

_ 

4.Хьа яздина дийцар «Дог1а деанчул т1аьхьа»? 

 

5.Муьлхачу батто болабо аьхкенан мур? 

__________________________________________________________________

_ 

6. «Оха болх а  бо, деша а доьшу» мила ву яздархо? 

__________________________________________________________________

_ 

7. «Мангалкомарш» язйинарг муьлха яздархо ву? 

__________________________________________________________________

_ 

8. «Комаьрша хьун» муьлха яздархочо язйина? 

 

9.Гуьйренан  1аламах лаьцна муьлхачу произведенеш т1ехь дуьйцу? 

 

10. Муьлхачу поэто аьлла : «Г1арг1улеш, хабарш а дуьйцуш, хаам барца яха 

д1а…» 
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II чийрик 

Дакъа т1еч1аг1дар « Iалам лардар –иза Даймохк ларбар ду» 

1.Муьлхачу дийцаршкахь, стихотворенехь гойту хьомечу 1аламе, 

дийнаташка, ораматашка болу безам? 

 

2.Царах муьлханаш хьуна дукхадезаделира? 

 

3.Х1окху книжки т1ехь айхьа дешна долу Гайсултанов 1умаран, Хасаев 

Хьасанан дийцарийн ц1ерш д1аязйе? 

 

4.Муьлхачу дийцар т1ехь ду сесий х1аллакьхиларх, к1елхьардахарх лаьцна? 

__________________________________________________________________

_ 

5. «Бохам» дийцар яздинарг мила ву? 

__________________________________________________________________

_ 

8. «Эвлахь» стихотворени язйинарг мила ю? 

__________________________________________________________________

_ 

9. Муьлхачу диттах лаьцна дуьйцу поэтессас шен стихотворенехь? 

_______________________________________________________________ 

10. Хасаев Хьасана яздина дола «Бохам» дийцарехь мила ву коьрта 

турпалхо? 

_______________________________________________________________ 
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III чийрик 

 Дакъа т1еч1аг1дар «Даймохк вай къинхьегамца хестабо»  

1. Сулаев Мохьмадан стихотворени муьлханиг ю? 

 

2. «Соьга юха а хабар дийцало» дийцар хьа яздина? 

__________________________________________________________________

_  

3.Мила ву Махьмуд Эсамбаев? 

 

4. «Сан йиша» стихотворени язйинарг мила ву? 

__________________________________________________________________

_ 

5.Ахмадов Мусас яздинарг муьлха дийцар дара? 

__________________________________________________________________

_ 

6.Мила вара мурдашна хьехам бинарг? 

 

7. «Сох а хир ву г1ишлоярхо» дийцар хьа яздина? 

  

8. Мила хира ву шех ша воккха хилча элира Султана? 

__________________________________________________________________

_ 

9. Дас Султан стенга вигира? 

__________________________________________________________________

_ 

10.Султанан деваша стенгахь балхахь вара? 

__________________________________________________________________

_ 
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IV чийрик 

Дакъа т1еч1аг1дар « Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у» 

1. «Б1аьстенца дека лаьттан зевне илли» стихотворени хьа язйина? 

 

2. «Б1аьсте т1ейог1уш» дийцар хьа яздина? 

 

3.Мамакаев 1аьрбис муьлха стихотворени язйина? 

__________________________________________________________________

_ 

4. Муьлха зезаг ду б1аьста дуьххьара гучудериг? 

 

5. «Борх1алг1а март» Саидова Билала язйина йола стихотворенехь буьйцуш 

берш муьлш бара? 

 

6.Саракаев Хьамзата яздина «Мамина совг1ат» дийцарехь х1ун совг1ат 

кечдинера шайн нанна? 

__________________________________________________________________

_ 

7. «Хьуьнан акхарой б1аьста» Хасаев Хьасана яздина долчу дийцарехь 

муьлха акхарой билгалъяьхнера? 

__________________________________________________________________

_ 

8.Цу дийцар т1ехь дуьххьара чено юуш ерг х1ун ю? 

__________________________________________________________________

_ 

9. «Зевне хьеший» Хасаев Хьасана яздина дийцарехь муьлха олхазарш 

билгалдаьхнера? 

__________________________________________________________________

_ 

10.  Мила ву «Б1аьстенан дог1а» стихотворени язйинарг? 
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__________________________________________________________________

_ 

 

 

Ешаран техника 

Цхьана хенахь б1аьста 

       Иза дара б1аьста. Цхьана 1уьйрана Ахьмад шен ж1аьлица Гудрица парке 

ловза вахара. 

       Ма хаза дара б1аьста паркехь! Малх къегара, олхазарш декара, бай т1ехь 

лепара ц1ен, можа, бедо-сийна басахь зезагаш. Ахьмадна цигахь гира… 

      Х1аваэхула т1омалелаш полларчий дара: ц1ен, бедо-сийна, можа, 1аьржа. 

Царна ц1аьххьана доккха баьццара олхазар гира. Х1ун дан деза? Царна 

дагадеара. Ц1ен пола розина т1ехиира, можа пола-алц1ензамна, бедо-сийна 

сендаргана. Амма 1аьржа полла х1ун дан деза ца хууш бисира. Ц1аьххьана 

цунна гира ж1аьла Гудри. Иза дара 1аьржачу басахь. Гудрина т1ехиира пола. 

   « Мичахь ду полларчий?»- ойлайира олхазаро. Ахьмада, олхазаре а, 

полларчашка а хьаьжна, элира: «Гудри, ма хьекъале полларчий ду уьш! Хьо а 

ду хьекъал долуш ж1аьла». 

(104 дош) 

Хаттарш: 

1.Х1ун гира Ахьмадна? 

2.Стенах кхераделира полларчий? 

3.Х1ун дира цара? 

4.Олхазарна полларчий карийрий? 

5.Х1ун элира Ахьмада? 
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ТЕСТ 

Литературни дешар: Тестан белхаш: 3 класс  

Мах хадор: 

 

Базови уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

Ешаран техникан мах хадор: 

«5» дуьллу дешархочунна: 

-кхеташ а, г1алаташ а ца деш  дешнаш нийса дешнехь, деха дешнаш 

дешдакъошка а доькъуш; 

-ударенеш нийса йохкуш ешнехь а; 

-хаттаршна нийса жоьпаш деллехь, предложенин чаккхенгахь соцунг1а а еш; 

«4» дуьллу дешархочунна: 

-дешархочо текст кхеташ ешнехь; 

-текст йоьшуш 1-2 г1алат даьккхинехь; 

-хаттаршана жоп деллехь; 

«3» дуьллу дешархочунна: 

-нагахь ша ешначунах хьехархочунна г1оьнца бен т1аьхьа ца кхиънехь  

«2» дуьллу дешархочунна: 

-нагахь кхоччуш дешнаш х1оттийначу планаца ца дешнехь. 

Ешаран техника 

Мах хадор: 

 

« 2»  -  к1езиг 40 (55) дашал минотехь 

ешнехь 

« 3» -  40-49  (55-64) дош 

« 4» -  50-59  (65-69) дош 

« 5» -  от 60  (70) дош 

« 2» -  к1езиг 65 (70) дашал минотехь 

ешнехь 

« 3» -  65-69  (70-79) дош 

« 4» -  70-74  (80-84) дош 

«5» -  от 75  (85) дош 
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Приложение №3 к ООП НОО 
приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  
от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по английскому языку 

для 3 класса 

 
 

 
 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
по дисциплине «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Обобщение и контроль Контрольный тест №1 

2 Обобщение и контроль Контрольный тест №2 

3 Обобщение и контроль Контрольный тест №3 

4 Обобщение и контроль Контрольный тест №4 
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Контрольный тест №1 
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №2 
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №3 
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №4 
«Обобщение и контроль» 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по русскому языку  

для 4 класса 

 

 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине «Русский язык» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1 Предложение Стартовая контрольная работа 

Контрольная работа по теме «Предложение»  

2 Слово в языке и в речи Контрольный словарный диктант№1 

3 Части речи Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

4 Имя существительное Контрольное изложение текста по коллективно составленному 
плану№1 

Контрольный словарный диктант№2 

Итоговая контрольная работа за 2 четверть 

5 Имя прилагательное Контрольный словарный диктант№3 

Контрольное изложение текста по коллективно составленному 
плану№2 
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6 Местоимение Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

7 Глагол Контрольный словарный диктант№4 

Контрольное изложение текста по коллективно составленному 
плану№3 

Итоговая контрольная работа за 4 четверть 

Годовая административная стандартизированная контрольная 

работа 

 

 

 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 

 

Словарный диктант №1 

 

Молоко, воробей, ворона, город, корова, мороз, сорока, хорошо, горох, дорога, молоток, 

солома, оборона, около. 

-Что объединяет данные слова? 

-На какие две группы их можно поделить? 

Словарный диктант №2 

 

Путешествие, шестнадцать, пассажир, электровоз, газета, экскурсия, двенадцать, 
металл, расстояние, шофёр, здравствуйте, до свидания, жёлтый, комбайн, троллейбус.  

 

Словарный диктант №3. 

 

Наложить, прилагать, раскаяться, присмотреть, зажечь, расти, рос, собирает, гуляет, 

решает, решить, сказать, рассказать,  придумать, говорит, пишет, читает, рисует, бегает, 
добавляет, сидит, стоит, считает, плавает, ныряет.  

Словарный диктант №4. 

 

Кабинет,забавный,горизонт,истина,изложение,железо,готов,искусство,изображение,двенадц

ать,директор,иногда,желать,диалог, морковь 

 

Оценивание: 
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«5»– за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4»– за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3»– за работу, в которой допущены 2 ошибки. 

«2»– за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Стартовая контрольная работа. 

Контрольная работа по теме «Предложение»№1 

Поздняя осень. 

На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. Тяжёлые 

светлые кочаны лежат в корзинках. Сладкая репка и красная морковка насыпаны между 
грядками. 

На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево ее усыпано ягодами, словно яркими 

бусами. По опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В комнатах потеют 
окошки. 

Слова для справок: кочаны, усыпано. 

Грамматические задания 

1. Разобрать по членам предложения четвёртое предложение.  
2. Подчеркнуть словарные слова. 
3. Выписать из текста два слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные 

слова. 
 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

 

В саду. 

Поздней осенью я посадил молодые яблоньки. Наступила дружная весна. По дорогам 

зажурчала вода. Быстро сошёл снег. Ярко заблестели на солнце лужи.  

Я пришёл в сад и осмотрел свои яблоньки. Сучья и веточки все были целы. Лопнули почки. 

Показались алые края цветочных листьев. По саду разносились чудесные песни птиц. В песнях 
звучала радость встречи с теплом и весной. Легко и спокойно было на сердце. (65 слов) 

Слова для справок: сошёл, пришёл, спокойно. 

Грамматические задания 

1. Указать над словами первого абзаца часть речи. 
2. Выписать слово с разделительным мягким знаком. Образовать однокоренные слова.  

Итоговая контрольная работа за 2 четверть 
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Солнце. 

Выплыло из-за леса солнце. Повеселела лесная поляна. Капельки росы заиграли в каждом 
цветке, в каждой травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к озеру. 

От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес глухо и грозно зашумел. На земле 

появились мокрые пятна. С холмов потекли ручьи. Удары грома оглушили всю местность. 

Но гроза быстро прошла. И снова над лесом светит солнце.(69 слов) 

Грамматические задания: 

1. Подчеркнуть слова с непроизносимой согласной. 
2. Определить во втором предложении склонение и падеж имён существительных.  
Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

Где же приятель? 

Пришла весна. Кругом зажурчала вода. Медвежонок отправился гулять по поляне. Вдруг он 

остановился. Перед ним сидела лягушка. Она только очнулась от зимней спячки. Медвежонок 

протянул к ней лапу. Лягушка отпрыгнула. Мишка принял это за игру. Он тоже сделал скачок. Так 

они добрались до большой лужи. Лягушонок прыгнул в воду. Медвежонок сунул лапу в воду. Вода 

была холодна. Он отдёрнул лапу, потряс ею. Мишка осмотрелся. Куда девался его новый 
приятель?(72 слова) 

Грамматические задания 

1. Указать в тексте лицо и падеж местоимений. 
2. Разобрать шестое предложение по членам предложения и частям речи.  
Итоговая контрольная работа за 4 четверть 

Вечерняя прогулка. 

Перед заходом солнца я отправляюсь на свою обычную вечернюю прогулку. Весело 

пробираться по зарослям высокой, сочной, душистой травы. Я забираюсь в самую глушь леса. Вот 

уже с трудом пробираешься вперёд. С облегчением вздохнёшь, когда снова очутишься на 
солнечной опушке. 

Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расстилается широкая 

долина, по которой змеёй извивается синяя река. За рекой виднеется соседняя с нами деревня и 
моё любимое ближнее озеро. 

При солнечном освещении всё это принимает волшебный вид.(79 слов) 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть глаголы в неопределённой форме. 
2. Сделать морфологический разбор глагола из последнего предложения. 
3.  
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Годовая административная стандартизированная контрольная работа 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве 

играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их 
песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 

журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (80 слов) 

Грамматические задания 

1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 
2. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и глаголу. 

Разобрать слова по составу. 
3. Выполнить фонетический разбор имён существительных из второго предложения. 
 

Оценивание: 

«5»– за работу, в которой нет ошибок. 

«4»– за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3»– за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2»– за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
 неправильное написание словарных слов. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
Оценивание грамматического задания: 

«5»ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4»ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3»ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.  

«2»ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Подготовительный 

 Постановка цели и задач 
Организация работы 

 Знакомство с понятием «рифма» (исследование скороговорок и стихов)  
 Подбор рифм к словам 
 Сочинение стихотворных строк 
Завершающий этап 

 Создание презентации 
 Подведение итогов. Самооценка. 
 

ПОРТФОЛИО 

Структура: 

1. Титульный лист. 
2. Моя семья. 
3. Занятость в кружках. 
4. Мои достижения по предметам. 
5. Участие в конкурсах и олимпиадах. 
6. Успеваемость. 
7. Мои награды. 

 

ТЕСТЫ 

Оценивание: 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ№1 

 

Контрольное изложение текста по коллективно составленному плану 

 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только выросли 

три пушинки на голове и коротенький хвостик. 

Он смотрел , как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых 

солнцем камней. Долго стоял на скале пингвинёнок. Ему было страшно броситься в море. Наконец 
он решился и подошёл к краю скалы. 

Маленький голый пингвинёнок стоял на краю. Его сносил ветер . От страха малыш закрыл 

глаза и бросился вниз. Вынырнул, выкарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море.  

Это был отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном море. 
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Грамматическое задание: 

- Подумайте, как лучше озаглавить текст? 

Слова для справок:пингвинёнок, маленького, купаются, броситься,выкарабкался. 

 

Оценивание: 

При проверке изложений 2 оценки: за содержание и грамотность. 

«5» -ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

«4» -ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

«3» -ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

«2» -ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 
исправлений. 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ№2 

Контрольное изложение текста по коллективно составленному плану. 

Цели: совершенствовать умение определять тему текста, тип текста, озаглавливать текст, 

передавать содержание с опорой на план, устанавливать связи между предложениями, развивать 

речь. 

 

Воробей 

Я возвращался с охоты. Собака бежала впереди. Вдруг она уменьшила шаги и стала красться.  

На аллее я увидал воробышка. Молодой воробей выпал из гнезда. Он не умел летать и сидел 

неподвижно. 

Собака, раскрыв пасть, медленно приближалась к птенцу. Вдруг с дерева камнем упал перед 
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собакой старый воробей. Он с жалким писком прыгнул к зубастой пасти, громко пищал и дрожал 

от страха. Воробей заслонял собою воробышка. 

Воробей жертвовал собою! Он героически спасал своё детище! Собака остановилась и отступила.  

И. Тургенев 

1)Определите тип данного текста. Какова тема и главная мысль текста? 

Это текст-повествование. 

Тема: воробей-герой. 

Главная мысль: Сила любви, желание любой ценой защитить своё детище от  опасности заставляет 

врага отступить. 

План: 

1. Почему воробушек сидел неподвижно? 

2. Какая опасность ему угрожала? 

3. Как старый воробей защищал свое детище? 
 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ№3 

Контрольное изложение текста по коллективно составленному плану. 

Цели: совершенствовать умение определять тему текста, тип текста, озаглавливать текст, 

передавать содержание с опорой на план, устанавливать связи между предложениями, развивать 

речь. 

Отважная птичка 

В ущелье гор тревога. Кричит птичка — скалистый поползень. Что случилось? 

На отвесной скале гнездо поползня. В нём маленькие птенчики. К гнезду ползёт гюрза. Поползень 

юлой крутится вокруг змеи и кричит. Ядовитая змея всё ближе и ближе. Поползень зашёлся 

криком. Вот уже зелёное тело изогнулось в воздухе вопросительным знаком. Ещё немного — и 

гюрза заползёт в гнездо. 

И тут случилось чудо: маленький поползень вспорхнул, ударил гюрзу в затылок клювом, лапками, 

всем своим маленьким птичьим тельцем. Змея сорвалась со скалы.  

Н. Сладков 

Грамматические задания: 

1)Определите тему и главную мысль текста. 
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Тема: храбрый поползень. 

Главная мысль: И слабый удар грозен, если нанесён вовремя. 

2) Закончен ли текст? О чём можно сказать в заключительной части? Озаглавьте текст 

Опасность миновала. Поползень юркнул в гнездо. Птенчики были живы и здоровы.  

План: 

1. Тревога. 

2. Опасность. 

3. Отважная птичка. 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по чеченскому языку 

для 4 класса 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по предмету чеченский язык 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

6  1аминарг карладакхар.Предложени. 

1-ра чийрик 

Талламанболх №1       
«Хьуьнандахар» 

7  

Ц1ердош. 

Талламан болх№2  

«1аьнан оьг1азло» 

 

8  

2-г1а чийрик 

Талламанболх № 3          «1аьнан 
мох». 

9  
Билгалдош. 3-г1а чийрик. 

Талламан болх№4  

 «Ши борз» 

10  

Хандош 4-г1а чийрик 

Талламанболх №5 «Олхазарш» 
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Талламанболх №1. 

Хьуьнахдахар. 

Сарахьохатхешан т1оьрмигаш кечдира. 1уьйранна 

тхоновкъадевлира.Тхоьцатханхьехархо а вара. Сада1а 

билгалъяьккхинчуметтехьсевциратхо. Амматханнакъосташна дика 

некъкарийра. Тхооцуновкъа д1адахара. Таьххьара а сада1а боккха 

1ам болчохьсевциратхо. Ц1еххьана тхунахезирабердоьлхуш. 

Тходевддацигадахара.Жима ши йо1 тилаеллахиллера. Оха и 

шиъновкъаяьккхира. 

Грамматически т1едиллар: 

1.Пхоьалг1а предложении меженашцаталла. Дешнийнцхьанакхетаршсхьаязде. 

2.Шолг1ачу предложенехькъамеландакъошбилгалдаха. 

3. Схьаяздемукъазашалхаэлпашцхьананисделладешнаш. 

 

Талламанбелхан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- 5, я цул сов г1алат делахь. 

 

Грамматически т1едилларан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- ¾ т1едиллар кхочушдинехь, я 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- т1едиллар кхочушцадинехь, я 5, цул сов г1алат делахь. 
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Талламанболх №2. 

1аьнан оьг1азло. 

Хи чуьрчу ч1ерашна т1едирзира 1а. Ж1ов етташсаннататанаш а 

деш, йоккхашело д1ах1оттира. Шелонотатолашна, 1аьмнашна т1еш 

техкира. Татолашна а, 1аьмнашна а шабира . Ч1ерий хи буха 

дахара. Шабинчу хи к1ел шийлаяцара. 

          1а адамашна т1едирзира. Йоккхашело д1ах1оьттира, не1арша 

а ,пенаша а татанаш а деш. Адамашапешашлатийра, довхачу 

ц1еношкахь 1аш бууьш 1аьнах бийла а буьйлуш. Кегийбераш а 

цакхоьру 1аьнах. Конькеша ,салазаш а хоьхку, лайнмижаргех а 

ловзу, лайн баба а йо, лайнбаьрзнаш а до, хи а туху, шелоне а 

кхойкху: 

-Г1о дан йола, шело !- бохуш.  

(Халкъанбартакхолларалла).  

Грамматически т1едиллар. 

1. Хьалхара предложении меженашцаталла. 

2. Йоьалг1ачу предложенехьдолчу ц1ердешнийн дожар ,легар, терахькъастаде.  

3. Шайцадолчу ц1ердешнашца схьаязъекхоъ дешт1аьхье. 

4. Фонетически талладошшело. 

 

Талламанбелхан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- 5, я цул сов г1алат делахь. 

 

Грамматически т1едилларан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- ¾ т1едиллар кхочушдинехь, я 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- т1едиллар кхочушцадинехь, я 5, цул сов г1алат делахь. 
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Талламанболх №3. 

1аьнан мох. 

Шийлачумоходиттийнбаххьашлестадо. 1ай шийлачумеханхьекхар 

сих-сихахуьлу. Берашшийлачумаханадуьхьалдирзиналаьтташ дара. 

Со корехулашийлачу махе хьоьжушлаьттира. Арахьхоькхушшийла 

мох бара. Суна т1ехь йовхабедарш ю. Цундела со шийлачу махах 

цакхоьру. 1ай хьоькхучушийлачу махал новкъа х1ума цахуьлу. 

Шийлачумахацакъийсалуш сана лаьттараакхтаргаш. 

Грамматически т1едиллар. 

1. Схьаяздемассо а предложенерашийлабохубилгалдош, цуьнцауьйрлелош долу ц1ердош. 

Билгалдахадожарш, чаккхенаш. 

2. Хьалхара предложении меженашцаталла. 

 

 

 

Талламанбелхан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- 5, я цул сов г1алат делахь. 

 

Грамматически т1едилларан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- ¾ т1едиллар кхочушдинехь, я 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- т1едиллар кхочушцадинехь, я 5, цул сов г1алат делахь. 
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Талламанболх №4. 

Ши борз. 

Со вара новкъа вог1уш. Т1ехьа цхьа г1овг1а хезира сунна. 

Мохьхьоькхуш вверг жадажош волу цхьа жима к1ант вара. Иза 

вара, цхьанхьа д1ахьежош п1елг а болуш, арахулаведдавоьдуш. 

          Д1ахьаьжначу сунна гира:арахулаеддайоьдура ши борз: 

цхьаъ-йоккхий, важа-жимий. 

Цергашцасхьалаьцнаког а болуш ,жимачобукъа т1ехь хьош 1ахар 

бара. Йоккханиг яра т1аьхьах1оьттина йоьдуш. 

             Суна берзалойма-гиннехь, со а жа1уьнца царна т1аьхьа 

ведира.Охашиммо а мохь бета болийра. Оха хьоькхумохь а хезна, 

шайца ж1аьлеш а долуш, нах баьхкира. 

Л. Толстой.  

Грамматически т1едиллар. 

1. Шолг1а предложении меженашцаталла. 

2. Х1оттамца талладош : жа1уьнца. 

3. Схьаяздетерахьдешнаш. 

4. Хьалхарчупредложенехьбилгалдахакъамеландакъош. 

 

 

Талламанбелхан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- 5, я цул сов г1алат делахь. 

 

Грамматически т1едилларан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- ¾ т1едиллар кхочушдинехь, я 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- т1едиллар кхочушцадинехь, я 5, цул сов г1алат делахь. 
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Талламанболх № 5. 

Олхазар. 

Цхьадолуолхазаршгурахьбовхачумахка д1адоьлху. Церан д1адахар тайп-тайпанахуьлу. 

Ч1ег1ардигаш яккхийтобанашйойдоьлху. Г1арг1улеша кхосабергйо. Г1езаша мог1а бо. 

          1а д1адаьлча юха а схьакхочу олхазарш. Царнашаьшхьалха хан 

яьккхинаметтигашевза. Циггахьсовцууьшшаьшюхакхаьчча. Шайн хила бенашюха  то а до, 

керланаш а до цара . 

Бошмашназуламейолусадолух1уманаш а юуолхазарша. Цундела лору 

уьшбелхалошабошмийн доттаг1ий. 

Грамматически т1едиллар: 

1. Хьалхарчу предложенехь билгалдаха къамелан дакъош. Меженашца талла иза. 

2. Схьаяздекхоъкаарарчухенанхандош, билгалъяхачаккхенаш. 

3. Хоттамцаталладошсхьакхочу. 

 

Талламанбелхан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- 5, я цул сов г1алат делахь. 

 

Грамматически т1едилларан мах хадор: 

«5»- г1алаташ дацахь; 

«4»- ¾ т1едиллар кхочушдинехь, я 1-2 г1алат делахь; 

«3»-3-4 г1алат делахь; 

«2»- т1едиллар кхочушцадинехь, я 5, цул сов г1алат делахь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

805 
 

Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по литературному чтению на родном языке 

для 4 класса 

 

«Нохчийн литература» 1аморан низамехула мах хадоран г1ирсийн паспорт. 

 

Рог1. 

№ 

Мах хадоран г1ирсан ц1е Чийрик Дешаран материал 

1 Хьалхарчу чийрикна лерина 

чехка ешаран бараман тект 

I «Къинхетаме дог» 

 

2 Шолг1ачу чийрикна лерина 

чехка ешаран бараман текст 

II «Жима Зарет». 

 

3 Кхоалг1ачу чийрикна лерина 

чехка ешаран бараман текст 

III «Ирс юхадерзар». 

 

4 Йоьалг1ачу чийрикна лерина 

чехка ешаран бараман текст 

IV «Цхьогал а, акха—котам а». 

5 Шеран чехка ешаран бараман 

текст 

 «Каде к1ант». 
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1-чийрик. 

«Къинхетаме дог» 

Аьхке. Дерриг а жил1алам  Дала шена совг1атана елла  

буьйса яьккхина  а даьлла,самадала  меттахъхьайнера. Уггар хьалха, х1ара исбаьхьа  1алам  

деллачу Далла Хастам а беш, и лардеш, кхиочу адамашна баркалла а олуш, шайн хазчу аьзнашца 

дека дуьйладелира олхазарш, т1аккха шайн болх д1аболийра адамаша а. Цхьаццанхьара   

схьахезаш яра церан г1овг1а… (48) 

Тахана а, х1инццалц санна,оцу  г1овг1ано самаваьккхира 8 шо кхачаза волу Мохьмад. Мохьмад 

а,цуьнан  цхьайтта шо долу  йиша Малика а,  дай,наний вовшех а  къаьстина, шайн  керла  доьзалш 

болийна баха хевшича, ненананас Ровзана кхобуш дара, деза а дезаш,къа а хеташ . Ровзан ша  

кхузткьа шаре яьлла  елахь а,х1инца а Грозный-г1алин юккъерчу цхьана школехь болх беш яра, 

нохчийн моттий,литературий хьоьхуш, ткъа Мохьмаддий,Маликий оцу школан   (116) 

шолг1ачуй,пхоьалг1ачуй классийн дешархой  бара. Школа дикка генахь яра кхарна, делахь а, 

х1орш х1инца а,хьалха санна, г1аш  лелара школе . Шо долалуш, Мохьмада а, Маликас: «  Г1аш 

х1унда лела вай х1инца а, дукхха а лелаш машенаш а йолуш?» - аьлла, шега динчу хаттарна 

Ровзана дийцира,  дег1ан могашаллина, къаьсттина дагна,мел пайдехь ду г1аш лелар, цундела, 

бераш даккхий а деш лелара эхасахтехь гергга некъ бан безачу кху бехачу (190)  новкъа.   

Бакъду,шаьш-м ца долура  ши бер ара цкъа а, х1унда аьлча, х1окхеран  лулара керташ яьсса 

яра,т1амо ц1енош дохийна дела, 1аш адамаш а доцуш, къух даьлла, йохийначу г1ишлойн нехашна 

юккъехула  хьаладевлла  акха дитташший,царна т1ехь хуьлу акха котамашший,царна тебаш долу 

стешха  ж1аьлеш бен кхин х1умма а доцуш.  И ж1аьлеш кхераме дара адамашна а, кхидолчу ц1ахь 

кхобучу дийнаташна а. Иза иштта делахь а,оцу мотт ца хуучу дийнатеххий,олхазареххий  къахеташ, 

Мохьмада х1ор денна шайн чура юург хьой, дехьа аг1ор, керта юххе тосура царна. Цунна царах 

къахетара, х1унда аьлча,т1ом д1абаьлла дукха хан а яцара, шайн доьзалшна  а юург тоьаш доцу 

адамаш, кхеран тидам бан к1еззиг ларадора ,ткъа х1окхеран дахар, дукхахдолчунна,адамийн 

къинхетамах доьзна дара. Мохьмадана  хетара иза иштта… 

 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3)  

Больше 75 слов                     65 – 75                              меньше 65 
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2-чийрик. 

Ирс юхадерзар . 

Цхьана наха нускал далийна хилла. Буса сахиллалц сакъоьруш 1ийна уьш. Сатосуш, марда уьйт1а 

ваьлла, уьйт1ахь цунна шайн ц1енош чуьра д1айоьду лар гина. Цу лорах xlapa д1авоьдуш, генна 

хьалха д1авоьдучу стеган сурт гина цунна. Воккхачу стага, собар дахьара, аьлла, дехар дина. 

Воккха стаг лерина, цуьнан дехар кхочушдина вукхо. Т1евеанчу воккхачу стага сецначуьнга 
хаьттина: 

— Хьо мила ву? — аьлла. 

Цо жоп делла, шун ц1ен т1ера д1адахана Ирс ду ша, аьлла. Т1аккха воккхачу стага дехар дина, 
юхадерзахьара хьо шен ц1ен т1е, аьлла. 

— Х1ан-х1ан, — аьлла Ирсо, — хьан уьйт1ахь, хьан ц1ен т1ехь со оьшуш цхьа а вац, цундела со а 

дитий, д1аг1о, амма хьо суна т1аьхьа варна, аса цхьа дика дийр ду хьуна.  

Ойла а йина, воккхачу стага аьлла: 

— Д1а ма г1олахь кхузара, со схьаваллалц, ц1ерачарах дагавала воллу со. Ирс резахилира и 

схьаваллалц собарда. Ц1а а веъна, ма дарра дерриге а д1а а дийцина, воккхачу стага шен 

зудчуьнга хаьттина, х1ун дика дайта луур дара цунна, зудчо шена баккхий бахамаш хуьлийла лаьа, 

аьлла, жоп делла. Т1аккха воккхачу стага шен йо1е хаьттина, х1ун дика дайта луур дара цунна, 

йо1а шена хаз-хаза, ез-еза т1еюху х1уманаш хуьлийла лаьа, аьлла. Т1аьххьара а х1инцца ялийначу 

несе хаьттина мардас, х1ун дика дайта луур дара цунна, несо шена массо а х1уманал дукха вайн 

доьзалехь барт хуьлийла лаьа, аьлла. 

Массаьрга ла а доьг1на, воккхачу стага, Ирс долчу а вахана, дехар дина, шен доьзалехь барт 
хуьлийла лаьа шена, аьлла. 

Т1аккха Ирсо аьлла: 

— Делла дош кхочушдан деза. Аса барт ло-кха шун доьзална. Барт болчохь со а хила деза. Барт 
боцчохь, ирс а ца хуьлу. 

Воккха стаг а, Ирс а цхьаьна цуьнан ц1а бирзира. 

 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3)  

Больше 85 слов                75 – 85                         меньше 75 

1.Сатосуш, марда уьйт1а ваьлча,х1ун гира цунна? 

2.Х1ун дийхира воккхачу стага Ирсе? 

3. Х1ун дика дайта лиира зудчунна а,йо1ана а? 

4.Уггаре а дика лаам хьена хилира? 
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3-чийрик 

Жима Зарет. 

               Аьхкенан довхачу дийнахь луьйчуш дуккха  а бераш дара. Луьйчуш, ловзура бераш, 

лекхачу берда т1ера чулелхара уьш. Нуржан еара хинйисте, шеца жима Зарет а ялош. Т1ера 

х1умнаш д1а а яькхна, луьйчуш йоллучу Нуржанна т1аьххье хи чу йолаелира Зарет. Шена хи  

г1одаюьккъе кхаччалц д1а а яхана, хино гал а йохуш, лаьттара иза.  

             Царна лакхахьо луьйчуш воллучу Хьусайнан б1аьрг кхийтира жимачу Заретах.  Х1инца 

Заретах б1аьрг кхетча, хи чуьра хьала а ваьлла, и йолчухьа хьаьдира иза. Жима Зарета хи чуьра 

схаьякхира к1анта. 

(80 дош ) 

 

Отлично  (5)                        Хорошо   (4)                      Плохо  (3)  

Больше 80 слов                     70 – 80                              меньше 70 

 

4-чийрик. 

Цхьогал а, акха—котам а. 

 

Цкъа цхьана дийнахь мацалла дала доллу цхьогал хилла хьуьнахула дедда дог1уш. Ц1еххьана 

хьалахьаьжча, дитта т1ехь Iaш акха-котам а гина, цхьогал сецна. Цхьогал гина кхераеллачу акха-

котамо мохь тоьхна. Дика д1а а нисделла, цу дитта к1елахь охьа а хиъна, хьастаделла, цхьогало 

акха-котаме аьлла: 

— Хьажахь, ма тамашийна х1ума ду xlapa, х1инццалц схьа акха-котамаша мохь легашкара схьа 

туху моьтташ дара-кх со, х1инца хии-кх суна, цара б1аьргашца мохь хьоькхуш хилар. 

— Х1ан-х1ан, цхьогал, хьо г1алатдаьлла, оха легашкара схьа туху мохь, б1аьргашца ца туху, — 

аьлла акха-котамо. 

— Д1аялахь д1а, хьуна хьайна а ца хаьа, айхьа х1ун дуьйцу. Нагахь хьо сох ца тешахь, охьайосса со 

йолчу, аса хьан б1аьргаш д1акъовлур бу, т1аккха, нагахь санна ахьа легашкара мохь хьакхахь, хьо 

бакъ лоь-кха. 

— Со кхоьру охьайосса, ахьа юур ю со — элира акха-котамо. 

— Вай, ма эрна ду-кх хьан кхерар. Аса дуй биъна, стохка дуьйна цкъа а акха-котаман жижиг ца даа, 

нагахь аса сайн дуй къарбахь, к1амдар а кхетта, со лийр ду, — элира мекара цхьогало. 

Акха-котам, цхьогалх теша а тешна, дитта т1ера охьайоьссира. Катоьхна цуьнан когаш схьалецира 

цхьогало: 

— Дела дуьхьа, ма 1овдал а ю хьо, сох теша мегар ма дац, х1инца аса хьо юур ю!  

— Ма яахьа со иштта, — дехар дира акха-котамо. — Со яале хьалха, ахьа Деле: «Йо, Аллах1-Дела, 

хьан ц1арца аса яа йолайо xlapa», аьлла, дехахь, сан жижиг хьуна дийнна шарахь даа тоьар ду-кх. 
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Цо бохучух теша а тешна, цхьогало бага д1айоьллушехь, Деле дехар дан, к1елхьараяьлла акха-

котам, т1ома а яьлла, ша хьалха 1ийнначу дитта т1е охьахиина. 

— Х1ан, х1инца хьо ю хьуна 1овдал! — аьлла, ша к1елхьараяларна йоккхаеш йолчу акха-котамо. 

Ша лейина хилар ца лалуш, д1асахьийзара цхьогал, х1ун дийр ду ца хууш. Ша цомгуш хилла, 

бохуш, гайх кадетташ, ц1ийзара, узарш а деш, дитта к1елахь д1асакерчара цхьогал.  

Оцу хенахь таллархойн а, церан ж1аьлийн а йоьвлла г1овг1анаш хезира цхьогална. 

— И х1ун г1овг1а ю-те? — хаьттира цо акха-котаме. 

— Шек д1а ма ялалахь, уьш-м барзана т1аьхьа боьвлла жа1уй бара, — жоп делла акха-котамо. 

Дукха хан ялале, «г1алх-г1илх» а деш, таллархойн ж1аьлеш гучудоьвлира, уьш цхьогална т1е 

тасаделира. Цхьогал шен ницкъ ма б-бу дедда, к1елхьарадала г1оьртира, ж1аьлеш цуьнан лорах 

доьлхура. 

Хала дела балица церан ирачу цергех даьлла цхьогал. Цхьана доккхачу ж1аьлин багахь ц1ога а 

дуьсуш, коьллаш юкъахь цхьогал к1елхьарадаьлла. К1ад а делла, мацалла дала доллуш, чоьвнаш 

лозуш,1уьллура цхьогал. 

— Ва везан Дела, сан дайша а, ден дайша а, ворх1е а дас а цкъа а ца доладора-кх шайн г1уллакх 

«бисмиллах1ир-рохьманир-рохьим» бохучу дешнашца, сан х1ун г1уллакх дара бага д1аелла. Ма 

юьхь1аьржо ю xlapa! Акха-котамо х1илла ди-кх суна, — бохуш, холчудаханера цхьогал. 
Цу хенахь дуьйна, шена акха-котам гича цхьогало цунна боккха го тосу, боху. 

 

 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3)  

Больше 110 слов                100 – 110                   меньше 100 

 

 

1.Х1ун элира цхьогало акха-котаме? 

2.Муха ле а йира цхьогало акха котам? 

3.Муха к1елхьара елира акха-котам цхьогалах? 

4. Ша лейина хилар ца лалуш, х1ун дира цхьагало? 

 

Каде кІант. 

Ши бер а кхобуш, йисина Іаш хилла цхьа зуда. ЙоІ а, кІант а хилла цуьнан. ЧІогІа гІийла, миска 

хилла тІехь да воцу и доьзал. Цкъа а буззалц яа сискал а, я дегІ дIахьулде тІеюха цІена бедар а ца 

хилла церан. Ши бер доккха хилла, амма къелла дІайолуш ца хилла. Цкъа цхьана дийнахь кІанта 

хаьттина шен нене: 

– Нана, и ирс бохург хІун ю? – аьлла. 

– Э, сан кІант, – жоп делла нанас, – ирсе дера ву вуззалц хІума юург а, тІехь беркъа воцург а, цкъа а 

гІайгІане воцург а. Ткъа цу стеган кхин дика доттагІа а велахь, оьшучу хенахь цунна хьекъале дош 

аьлла гІо дан, цул доккха ирс дан а дац. 

Иза а аьлла, нанас доккха са даьккхина. 

Юха а хаьттина кІанта: 
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– Нана, цхьана кицанахь олуш ду: «Майрачу къонахчун ирс-аьтту гуттар а хуьлу». И бохург хІун ду, 

цунах кхетавехьа со. 

– И бакъ ду, сан кІант, – жоп делла нанас, – цхьана Іалашоне хьо гІертахь – хьан гуттар а аьтто хир 

бу. Ткъа хьайн Іалашоне боьдучу новкъахь, хьо вуха ца волуш, гал ца волуш хилахь, хьан ирс а хир 

ду. 

– Ахьа схьадийцарехь, нана, сайн ирс аса айса лаха дезаш ду-кх, иза ша тІедаре а ца хьоьжуш, — 

аьлла кIанта. 

ТIаккха цо шен нене ша ирс лаха вахийтахьара аьлла, дехар до. Нанас некъана кхалла хІума а лой, 

дІахьажаво иза. Вехха лела кІант. Иза ворхІ ломал а, ворхІ аьхкал а дехьа волу, тІаьххьара а цхьана 

юькъачу хьуьна юккъе кхочу иза. Цу хьуьнхахь дехаш акха адамаш хуьлу.  

– ХІей, кІант, – мохь туху оцу акхачу адамаша, – хьо хІунда веана кхуза? Хьо кхузахь вуьйр вуйла ца 

хаьара хьуна? 

– Ца кхоьру со аш верна, – майрра жоп делла кІанта. – Шайна соьца ницкъ къовса лаахь – 

схьадовла. 

– Тхо кийча ду, – жоп ло акхачу адамаша. – Амма вайн къовсадалар иштта хир ду хьуна: дІо 

Іуьллучу тІулгах Іаьвдина даьтта даьккхинарг тоьлла хир ву. Ткъа тоьллачо аьллачунна реза 

хилавеза массо а. 

– Со реза ву, – аьлла, жоп делла кІанта. 

Цул тIаьхьа ойла йина цо, царна хІилла муха дийр дара те ша, аьлла. Цкъа хьалха тІулгах акха нах 

тасало. Цара хІораммо а тІулг Іовду, амма цхьаьнгге а даьтта ца даккхало. ТІекхочу кІентан рагІ. 

Кхо шен нанас шена кІолдаца цхьаьна тIоьрмиг чу йиллина даьттан цуьрг дага а йогІий, цхьанна а 

ца гойтуш, кисана куьг а Іуттий, шен куьг хьандо. ТIаккха ши куьг вовшах а хьокхий, ша тІулг Іовда 

кечлуш санна, дIахIутту. Юха тІевоьдий, тІулг Іовду сурт а хІоттадой, шен хьена куьйгаш дІагойту 

акхачу адамашна. 

Отлично  (5)                     Хорошо   (4)               Плохо  (3)  

Больше 115 слов                95 – 115                   меньше 95 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по математике  

для 4 класса 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по  математике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы)* 

Наименование оценочного 

средства 

 

1  Числа от 1 до 1000  

Повторение  

Контрольная работа №1 

 

 

2 Величины  

 

Контрольная работа №2 

 

 

3 Итоговое повторение.  

Контроль и учёт знаний. 

 

Итоговая контрольная работа за год 

№ 3. 
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Контрольная работа №1  

 «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия»  

 

I  вариант 

1. Решите задачу. 

С одного участка школьники собрали 160 кг моркови, а с другого – в 2 раза больше. Четвертую 

часть моркови со второго участка они израсходовали на корм кроликам. Сколько килограммов 

моркови израсходовали на корм кроликам? 

2. Найдите значения выражений. 

18 + 36 : 9 + 6 · 8 – 50 

400 – (80 + 180 : 3) + 60 

3. Решите примеры столбиком. 

138 + 567 152 · 6 

447 – 189 867 : 3 

4. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найдите его площадь и периметр.  

 

 

IIвариант 

1. Решите задачу. 

На одном участке школьники вырастили 240 кг капусты, на другом – в 2 раза меньше. 

Четвертую часть капусты со второго участка израсходовали на корм кроликам. Сколько 

килограммов капусты израсходовали на корм кроликам? 

2. Найдите значения выражений. 

(18 + 36) : 9 + 6 · 8 – 50 

720 : (2 + 7) + (140 – 90) 

3. Решите примеры столбиком. 

523 + 197 279 · 3 

831 – 369 792 : 2 

4. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите площадь и периметр этого 
прямоугольника 
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Контрольная работа № 2 

 

I вариант. 

№1. Реши задачу: 

С одного участка школьники собрали 180 кг картофеля, а с другого – в 2 раза 

больше. Весь картофель разделили между четырьмя школами поровну. Сколько 

килограммов картофеля получит каждая школа? 

 

№2. Вычисли: 

326 000 – 1 000=                                                   30 000 - 1= 

73 549 + 1=                                                           206 317- 300= 

376 058 - 6 058=                                                   45 732 - 5 732= 

 

 

№ 3. Сравните:  

 

8 м 9 см … 8 м 9 дм                                   30м …. 3 км                                              

43 000 м … 4 км 300 м                                   6 кг 275г….  6 кг 725г 

 

№ 4. Начерти прямоугольник, длина которого 7см, а ширина на 3 см меньше. 

Вычисли площадь этого прямоугольника. 
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II вариант. 

№ 1. Реши задачу: 

На одном участке школьники вырастили 240 кг капусты, на другом – в 2 раза 

меньше. Всю капусту развезли в 4 детских сада поровну. Сколько килограммов 

капусты привезли в каждый детский сад? 

 

№2. Вычисли: 

500 000 - 1 =                                        25 819 + 1 = 

75 800 - 10 000 =                                130 007 + 8000 = 

276 095 - 6 095 =                                52 648 - 2 648 = 

 

 

№ 3. Сравните:  

 

6 м 7 см … 6 м 7 дм                          4 км    .. . 40 м                                       

9 км  300 м … 93 000 м                           3 кг 217 г   …3  кг  127г   

                                       

№ 4. Начерти прямоугольник, ширина которого 3см, а дина на 2 см больше. 

Вычисли площадь этого прямоугольника. 
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Итоговая контрольная работа за год № 3 

I  вариант 

1. Решите задачи. Члены кружка «Юные друзья леса» взялись посадить деревья на участке 
прямоугольной формы, длина которого 130 м, а ширина – 87 м. В течение недели они посадили 
деревья на третьей части площади участка. На какой площади участка им еще осталось посадить 
деревья? 

2. Решите задачу. 

Ученик прочитал три книги: в первой было 98 страниц, во второй – в 5 раз больше, чем в 

первой, а в третьей – на 196 страниц меньше, чем во второй. Во сколько раз больше страниц в 

третьей книге, чем в первой? 

3. Выполните деление столбиком. 

9 504 : 44 35 260 : 82 23 232 : 33 

4. Решите уравнение. 

590 – х = 80 · 4 

 

II  вариант 

1. Решите задачу. 

В колхозе под пастбище отведен участок поля прямоугольной формы, длина которого 960 м, а 
ширина 630 м. Седьмую часть площади этого участка огородили для выпаса коров в течение 

недели. Какая площадь поля осталась неогороженной? 

2. Решите задачу. 

Туристы проехали на поезде 280 км, пролетели на самолете в 8 раз больше, чем проехали на 
поезде, а проплыли на пароходе на 560 км меньше, чем пролетели на самолете. Во сколько раз 

меньшее расстояние проехали туристы на поезде, чем проплыли на пароходе?  

3. Выполните деление столбиком. 

8 785 : 35 15 640 : 46 41 574 : 82 

4. Решите уравнение. 

х – 180 = 1 600 : 4 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по окружающему миру 

для 4 класса 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по окружающему миру 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы)* 

Наименование оценочного средства 

1 Земля и человечество Контрольная работа №1«Земля и человечество» 

Тест. 

 

 

2 Родной край – часть большой 

страны  

Контрольная работа № 2 «Родной край часть 

большой страны» Тест. 

 

 

3 Современная Россия  Итоговая контрольная работа № 3  

«Современная Россия».Тест 
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Контрольная работа №1. «Земля и человечество»  Тест. 

1.Наука, изучающая космические тела и образуемые ими системы и Вселенную 

в целом, называется: 

а) экология; в) география; 

б) астрономия; г) история. 

2.Условное изображение поверхности Земли на плоскости называется:  

а) глобус; 

б) карта. 

3.Тепловой пояс, проходящий через экватор, называется:  

а) полярный; 

б) умеренный; 

в) тропический. 

4.Мы живем 

 в тепловом поясе: 

а) полярном; 

б) умеренном; 

в) тропическом. 

5.Ценные находки старины хранятся: 

а) в архивах; 

б) музеях; 

6.«Легкими» нашей планеты называют: 

а) хвойные леса; 

б) широколиственные леса; 

в) тропические леса. 

7.В 1837 году была проведена первая пассажирская дорога в России. Какой это 

век? 

а) XIII век; в) XVIII век; 

б) XIX век; г) ХХ век. 

8.Эмблему «Большая панда» имеет: 
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а) Гринпис; 

б) Всемирный фонд дикой природы. 

9.Исторический центр Санкт-Петербурга – это: 

а) природное наследие России; 

б) культурное наследие России. 

10.Озеро Байкал – это: 

а) природное наследие России; 

б) культурное наследие России. 

 

 

О т в е т ы к тесту: 1(б),2(б), 3(в), 4(б), 5(а, б), 6(в), 7(б), 8(б), 9(б), 10(а). 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 «Родной край часть большой страны» Тест. 

Вариант 1. 

1. Мой край расположен на материке: 

а) Африка      б) Евразияв) Северная Америка 

2. Овраг – это: 

а) углубление с крутыми, осыпающимися склонами, на которых нет растений 

б) углубление с пологими, поросшими растениями склонами 

в) яма в земле 

3. На месте карьера можно: 

а) построить дом 

б) засеять поле 

в) сделать пруд 

4. В строительстве используются: 

а) торф, железная руда, самоцветы 
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б) мрамор, каменный уголь, малахит 

в) песок, глина, гранит 

5. Черноземные почвы преобладают: 

а) в тундре       б) в степяхв) в лесной зоне 

6. В лесной подстилке живут: 

а) ежи, кроты, землеройки 

б) бактерии, насекомые и их личинки 

в) божьи коровки, жуки-короеды, лесные мыши 

7. Растения водоёма – это 

а) тимофеевка, пастушья сумка, нивяник 

б) брусника, черника, мох 

в) кувшинка, ряска, тростник 

8. Главными зерновыми культурами являются: 

а) картофель, томаты, лен 

б) овес, ячмень, рожь 

в) лук, репа, подсолнечник 

9. К овощным культурам относятся: 

а) огурец, морковь, чеснок 

б) картофель, подсолнечник, лен 

в) овёс, слива, астра 

10. Карп является одомашненной формой: 

а) толстолобика      б) карася        в) сазана 

 

Вариант 2.  

1. Мой край находится в: 

а) в лесной зоне     б) тундре      в) степи 

2. Место, где добывали песок, глину и уголь, называется:  

а) балка     б) яма     в) карьер 

3. Что способствует разрастанию оврагов? 

а) ветер     б) водав) растения 

4. При помощи буровых установок добывают: 
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а) калийную соль, алмазы 

б) мрамор, гранит 

в) нефть, природный газ 

5. Плодородие почвы зависит от количества: 

а) перегнояб) глины       в) солей 

6. Лес называют природным сообществом, потому что:  

а) там рядом друг с другом растут разнообразные растения 

б) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселен животными 

в) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой 

7. Санитарами пресных водоемов считают: 

а) рака, беззубку 

б) прудовика, катушку 

в) клопа-водомерку, жука-плавунца 

8. Село дает городу: 

а) продукты питания 

б) продукцию для заводов и фабрик 

в) продукцию для ткацких фабрик 

9. Крупный рогатый скот – это: 

а) козы     б) овцы      в) быки 

10. Главные полевые культуры: 

а) овощные 

б) зерновые 

в) фруктово-ягодные 

 

Ответы 

Вариант 1 

1. б) 2. а) 3. в) 4. в) 5. б) 6. б) 7. в) 8. б) 9. а) 10. в) 

Вариант 2. 

 1 в) 2. в) 3. б) 4 в) 5. а) 6. в) 7. а) 8. а) 9. в) 10 б) 
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Итоговая контрольная работа №5 «Современная Россия». Тест 

 

 

1. Наша страна называется __________, её столица  ____________________   

2. Моря  какого океана  не омывают Россию?  

            а). Индийского                            в). Северного Ледовитого              

            б). Атлантического                     г). Тихого 

3. Что называют Каменным поясом земли Русской?  

      1) Уральские горы                                          3) Алтай  

2) Кавказские горы                                         4) Русскую равнину  

4.  В каком озере на территории России  находятся  самые большие  запасы  

пресной воды  в мире?  

1) Онежское                                                           3) Ладожское 

2) Байкал                                                                4) Белое  
5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 

а). Спикер                                      в). Президент. 

б). Царь                                          г). Министр 

6.Какая власть не входит в Государственную  власть РФ ? 

а). Судебная власть                                       в). Законодательная власть                       

б). Исполнительная власть                           г). Народная власть 

7.Кто в нашей стране принимает законы? 

а). Президент                                    в).Совет Федерации 

б). Государственная Дума               г). Народ 

8.Кто в нашей стране осуществляет исполнительную власть? 

а). президент.                                               в) правительство 

б). министр                                                   г) суд 

9.Что входит в судебную власть? 

а). Прокуратура                                           в). Суд 

б).  Полиция                                                 г). Добровольные дружины  

10.Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации 

(снизу вверх): 

а) красная, синяя, белая;                      в) белая, синяя, красная;         

б) синяя, красная, белая;                      г) белая, красная, синяя 
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11.Что держит в лапах двуглавый орёл, изображенный на Государственном гербе России? 
Обведи нужную букву. 

а) серебряное копьё;              в) лук и стрелы. 

б) скипетр и державу; 

12.  Назови государственные праздники России. 

1) День России                                                                           3) День Конституции   

2) День Государственного флага Российской Федерации     4) День милиции 

13. Какие права есть у гражданина Российской Федерации? 

1) на образование                                   3) на отдых              

2) на труд                                               4) на разрушение памятников культуры  

14. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов.  

а) иметь обязанности;                       в) соблюдать правила дорожного движения; 

б) исполнять законы;                        г) иметь права. 
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по технологии 

для 4 класса 

 

 

 

Паспорт 

контроля оценочных средств 

по дисциплине «Технология» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Здравствуй, дорогой друг! 

 

Входной контроль остаточных знаний 

 

2 

Человек и земля  

 

 

 

Тестовая работа за I полугодие 

 

Тестовая работа за 2 полугодие 

 

3 Человек и информация. 

 

Итоговый тест по технологии в 4 классах. 
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Входной контроль остаточных знаний 

 

1. Закончите фразу: инструменты – это… 

а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо 

б) орудия для производства каких-нибудь работ 

 

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага 

 

3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина. Назовите этот материал. 

____________________________________________________________ 

 

4. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

 

5. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время 

работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен 
лежать с сомкнутыми лезвиями. 

Назовите этот инструмент: ______________________________________________ 

 

6. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

825 
 

Тестовая работа за I полугодие 

 

1. Выберите и подчеркните строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер. 

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним 

нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
__________________________________________________________ 

 

3. Из каких частей состоит компьютер? 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____     Составление чертежа 

____     Соединение деталей, сборка 

____     Идея, проект 

____     Оформление, декор готового изделия 

____     Изготовление деталей 

 

5. Какое утверждение верно? 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 
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Тестовая работа за 2 полугодие 

1. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

2. Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающую среду: 

Положительное: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Отрицательное: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в 

нашем городе. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям: 

Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота.   

5. Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

7. Приведите примеры: 

Материалы: _________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Инструменты: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  Итоговый тест по технологии в 4 классах. 

1. Закончите фразу: инструменты – это… 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

      3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в 

него входит воск и глина. Назовите этот материал. _______________ 

     4.. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

   5. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

инструментов: 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время работы с 

ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми 

лезвиями. 

Назовите этот инструмент: _______________________ 

6.Из каких частей состоит компьютер? 
___________________________________________________________ 

7.Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____ Составление чертежа 

____ Соединение деталей, сборка 

____ Идея, проект 

____ Оформление, декор готового изделия 

____ Изготовление деталей 

 

 

8.Соедините линиями материал и изделие из него: 
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Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

9. Интерьер – это… 

    а) мебель, предметы; 

    б) внутренний мир дома, складывающийся из отдельных вещей; 

    в) расположение комнат. 

10. Архитектура – это … 

    а) здания и сооружения, создающие материально организованную среду, необходимую людям для 

их жизни и деятельности; 

    б) искусство проектировать и строить сооружения; 

    в) всё выше перечисленное. 

11. Что можно отнести к декоративному убранству? 

    а) ковры, светильники, шторы; 

    б) необходимые в повседневной жизни вещи; 

    в) декоративные элементы, украшающие быт человека; 

    г) всё выше перечисленное. 
12. Оригами – это … 

    а) блюдо японской кухни; 

    б) техника складывания из бумаги; 

    в) японский национальный костюм. 

 

 Критерии оценивания 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 80-100 %; 

«4» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3» - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 % ; 

«2»  - получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме менее 40%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

829 
 

Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по музыке 

для 4 класса 

 

 

 

 

Паспорт контроля оценочных средств 

по дисциплине «Музыка» 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 
«Россия – Родина моя» 

 

Тестовые задания 

2 
 «День, полный событий» 

Тестовые задания. 

3 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

 

Тестовые задания. 

4 Раздел: «В концертном зале» 

 

Тестовые задания. 

5 
В музыкальном театре. 

Тестовые задания. 
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4 класс 

Раздел: « Россия – Родина моя» 

Задание 1.  К какому народу принадлежит композитор С.Рахманинов? 

                      А) русский народ; 

                      Б) польский народ; 

                      В) венгерский народ. 

Задание 2.  Композитор C. Рахманинов сочинял: 

                      А) концерты, сюиты; 

                      Б) прелюдии, романсы; 

                      В) два ответа верны. 

Задание 3.  Согласны ли вы с утверждением, что мелодия – это душа музыки? 

                      А) да; 

                      Б) нет; 

                      В) не знаю. 

Задание 3.  С. Рахманинов написал: 

                       А) концерт для флейты с оркестром; 

                       Б) концерт для фортепиано с оркестром; 

                       В) концерт для арфы с оркестром. 

Задание 4.  Форма музыкального построения песни: 

                       А) одночастная; 

                       Б) припевная; 

                       В) куплетная. 

Задание 5.  Что такое вокализ? 

                       А) пение без сопровождения; 

                       Б) песня со словами; 

                       В) произведение для пения без слов. 

Задание 6.  К жанрам русских народных песен относятся: 

                        А) лирические, хороводные; 

                        Б) обрядовые, трудовые; 

                        В) два ответа верны. 

Задание 7.  Убери лишнее слово: 

                        А) деревенская; 
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                        Б) трудовая; 

                        В) колыбельная. 

Задание 8.  Согласны ли вы с утверждением, что кантата: 

                       А) это большое произведение, состоящее из нескольких частей; 

                       Б) исполняется в концертном зале с хором, оркестром; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 9.  Кто такой Александр Невский? 

                       А) великий полководец; 

                       Б) Святой земли Русской; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 10.  В каком произведении звучит хор «Вставайте, люди русские»? 

                       А) кант «Радуйся, Росско земле»; 

                       Б) кантата «Александр Невский»; 

                       В) опера «Иван Сусанин» 

Задание 11.  В каком произведении звучит хор «Славься»? 

                       А) кант «Радуйся, Росско земле»; 

                       Б) кантата «Александр Невский»; 

                       В) опера «Иван Сусанин» 

Задание 12. В каком произведении звучит хор, прославляющий героев  

                       Отечества? 

                       А) кантата «Александр Невский»; 

                       Б) опера «Иван Сусанин»; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 13.  Кантату «Александр Невский» написал? 

                       А) С. Прокофьев; 

                       Б) М. Глинка; 

                       В) П. Чайковский. 

Задание 14.  Какой музыкальный инструмент усиливает торжественность  

                        заключительных хоров в кантате «Александр Невский» и опере 

                      «Иван Сусанин»? 

                        А) фортепиано; 

                        Б) труба; 
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                        В) колокол. 

Задание 15.  Кто написал оперу «Иван Сусанин? 

                        А) С. Прокофьев; 

                        Б) М. Глинка; 

                        В) П. Чайковский. 

 

 

Раздел: «День, полный событий» 

Задание 1. В каком ладу написана пьеса П.Чайковского «Осенняя песнь»? 

  А) мажор; 

  Б) минор; 

  В) два ответа верны. 

Задание 2. Какое время года любил поэт А.Пушкин? 

                       А) весна; 

  Б) лето; 

  В) осень. 

Задание 3. Какой музыкальный лад стихотворения А.Пушкина «Зимняя  

                   дорога»?                                                                      

                         А) мажор; 

                         Б) минор; 

                         В) два ответа верны. 

 Задание 4. Как звали няню А.Пушкина?                              

                         А) Раиса Дмитриевна Пушкина; 

                         Б) Альбина Александровна Иванова; 

                         В) Арина Родионовна Яковлева. 

Задание 5.  Кто написал оперу «Сказка о царе Салтане…» на стихи А.Пушкина? 

                         А) М. Мусоргский; 

                         Б) Н. Римский - Корсаков;                        

                         В) П. Чайковский 

Задание 6. Кто написал оперу «Борис Годунов»? 

                         А) М. Мусоргский; 

                         Б) Н. Римский – Корсаков;    
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                         В) П. Чайковский. 

Задание 7. Кто сочинил романс «Венецианская ночь»? 

                         А) М. Глинка; 

                         Б) М. Мусоргский;    

                         В) П. Чайковский. 

 

 Задание 8.  Что такое романс? 

                       А) сольная пьеса с инструментальным сопровождением; 

                       Б) инструментальная пьеса с выразительной песенной мелодией; 

                       В) два ответа верны. 

 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Задание 1.  Какая народная песня звучит в первом концерте П.И.Чайковского? 

                       А) «Во поле берёза стояла»; 

                       Б) «Веснянка»; 

                       В) «Калинка». 

Задание 2.  О чём рассказывают русские народные песни? 

                       А) воспоминания о прошлом; 

                       Б) мечты о будущем; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 3.  Назовите струнные щипковые инструменты: 

                       А) гусли, балалайки; 

                       Б) рожки, свирели; 

                       В) трещотки, ложки. 

Задание 4.  Назовите деревянные духовые инструменты: 

                       А) гусли, балалайки; 

                       Б) рожки, свирели; 

                       В) трещотки, ложки. 

Задание 5.  Какие музыкальные инструменты считаются символом русского  

                      народа? 

                       А) балалайка, гармонь; 
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                       Б) рожок, свирель; 

                       В) гитара, фортепиано. 

Задание 6.  Человека, управляющего оркестром называют: 

                       А) солист; 

                       Б) дирижёр; 

                       В) пианист. 

Задание 7.  Как называют народных исполнителей в Казахстане, Киргизии? 

                       А) акыны; 

                       Б) ашуги; 

                       В) бакши. 

Задание 8.  Как называют народных исполнителей в Армении и Азербайджане? 

                       А) акыны     

                       Б) ашуги;    

                       В) бакши. 

Задание 9.  Как называют народных исполнителей на Украине? 

                        А) акыны; 

                        Б) кобзари – бандуристы; 

                        В) ашуги. 

Задание 10.  Какое дерево является символом праздника Троица? 

                        А) берёза; 

                        Б) верба; 

                        В) дуб. 

Задание 11. Кто такой Андрей Рублёв? 

                         А) ученик Сергия Радонежского; 

                         Б) монах; 

                         В) два ответа верны. 

Задание 12.  Что написал Андрей Рублёв? 

                         А) картину природы; 

                         Б) икону Троица; 

                         В) портрет. 
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Раздел: «В концертном зале» 

 Задание 1.  Ансамбль из четырёх исполнителей  называется: 

                       А) дуэт;          Б) квартет;      В) квинтет. 

Задание 2.  Назовите струнные смычковые инструменты? 

                       А) скрипка, виолончель; 

                       Б) альт, контрабас; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 3.  Родина скрипки и виолончели? 

                        А) Россия; 

                        Б) Италия; 

                        В) Германия. 

Задание 4.  Сколько лет назад появились скрипка и виолончель? 

                         А) 300 лет; 

                         Б) 500 лет; 

                         В) 700 лет. 

Задание 5.  Ноктюрн в переводе с французского означает: 

                          А) утренняя песня; 

                          Б) танцевальная песня; 

                          В) ночная песня. 

Задание 6.  Какой инструмент из струнного квартета имеет самый низкий звук?  

                           А) скрипка;       Б) альт;      В) виолончель. 

Задание 7.  Что обозначает слово вариация? 

                       А) повторение; 

                       Б) изменение; 

                       В) чередование. 

Задание 8.  Согласны ли вы с утверждением, что рококо – это стиль в 

                    архитектуре  и декоративно – прикладном искусстве: 

                      а) да;       б) нет;     в) не знаю. 

Задание 9.  В какой стране начали сочинять музыку в стиле рококо? 
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                       А) России;          Б) Франции;       В) Италии. 

Задание 10.  Произведения в стиле рококо отличаются: 

                        А) изысканностью, изяществом; 

                        Б) грациозностью; 

                        В) два ответа верны. 

Раздел: «В музыкальном театре» 

Задание 1.  Кто написал оперу «Иван Сусанин»? 

                        А) М. Глинка; 

                        Б) П. Чайковский; 

                        В) М. Мусоргский. 

Задание 2.  О чём рассказывается в опере «Иван Сусанин»? 

                       А) о героическом подвиге крестьянина; 

                       Б) о волшебном сказочном мире; 

                       В) о революции в Польше. 

Задание 3.  Как называется высокий мужской голос? 

                       А) тенор;        Б)  бас;       В)  баритон. 

Задание 4.  Что такое ария? 

                       А) сольное исполнение главного героя; 

                       Б) хоровое исполнение главных героев; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 5.  Что чувствовал Иван Сусанин перед смертью? 

                       А) страх; 

                       Б) глубокую скорбь; 

                       В) отчаяние. 

Задание 6.  К кому обращается Иван Сусанин  в арии? 

                       А) к друзьям;         Б) к врагам;       В) к богу. 

Задание 7.  Что просил Иван Сусанин у Бога в последний час? 

                       А) стать богатым; 

                       Б) помочь сбежать; 

                       В) укрепить в силе. 

Задание 8.  Назовите  польские танцы? 
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                      А) мазурка, полонез; 

                      Б) лезгинка, гопак; 

                      В) чардаш, полька. 

Задание 9.  Кто написал оперу «Хованщина»? 

                       А) М.Мусоргский; 

                       Б) П.Чайковский; 

                       В) М.Глинка. 

Задание 10.  О чём рассказывается в опере «Хованщина»? 

                       А) об исторических событиях 18века; 

                       Б) о начале славных дел Петра; 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Задание 1.  Сколько было лет С.Рахманинову, когда он сочинил  «Прелюдию»?  

                         А) 19;       Б) 30;       В) 39. 

Задание 2.  Как называют «Прелюдию» С.Рахманинова? 

                          А) «маленькой трагедией»; 

                          Б) «схваткой человека с судьбой»; 

                          В) два ответа верны. 

Задание 3.  В какой форме написана «Прелюдия» С.Рахманинова? 

                           А) в одночастной; 

                           Б) в двухчастной; 

                           В) в трёхчастной. 

Задание 4.  Что такое этюд? 

                            А) упражнение для развития беглости пальцев;  

                            Б) польский танец; 

                            В) натюрморт. 

Задание 5.  Автора музыки называют: 

                            А) художник;     Б) писатель;     В) композитор. 

Задание 6.  Что такое импровизация? 

                            А) исполнение;     Б) сочинение;      В) сочинение на ходу. 

Задание 7.  С каким инструментом связан жанр авторской песни? 

                            А) фортепиано; 
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                            Б) гитара; 

                            В) саксофон. 

Задание 8.  Какого композитора называют величайшим музыкальным 
сказочником?  

                             А) Н. Римский – Корсаков; 

                             Б) П.Чайковский; 

                             В) М. Мусоргский. 

Задание 9.  Как называется вступление к опере «Хованщина» М.Мусоргского? 

                             А) «Рассвет – на Москве рек»; 

                             Б) «Прекрасная Марфа»; 

                             В) «Выходили девицы». 

Задание 10.  Назовите виды колокольных звонов: 

                             А) набат, трезвон;           Б) благовест;  
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Приложение №2 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по музыке 

для 4 класса 

 

 

 

Паспорт контроля оценочных средств 

по дисциплине «Музыка» 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 
«Россия – Родина моя» 

 

Тестовые задания 

2 
 «День, полный событий» 

Тестовые задания. 

3 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

Тестовые задания. 

4 Раздел: «В концертном зале» 

 

Тестовые задания. 

5 
В музыкальном театре. 

Тестовые задания. 
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4 класс 

Раздел: « Россия – Родина моя» 

Задание 1.  К какому народу принадлежит композитор С.Рахманинов? 

                      А) русский народ; 

                      Б) польский народ; 

                      В) венгерский народ. 

Задание 2.  Композитор C. Рахманинов сочинял: 

                      А) концерты, сюиты; 

                      Б) прелюдии, романсы; 

                      В) два ответа верны. 

Задание 3.  Согласны ли вы с утверждением, что мелодия – это душа музыки? 

                      А) да; 

                      Б) нет; 

                      В) не знаю. 

Задание 3.  С. Рахманинов написал: 

                       А) концерт для флейты с оркестром; 

                       Б) концерт для фортепиано с оркестром; 

                       В) концерт для арфы с оркестром. 

Задание 4.  Форма музыкального построения песни: 

                       А) одночастная; 

                       Б) припевная; 

                       В) куплетная. 

Задание 5.  Что такое вокализ? 

                       А) пение без сопровождения; 

                       Б) песня со словами; 

                       В) произведение для пения без слов. 

Задание 6.  К жанрам русских народных песен относятся: 

                        А) лирические, хороводные; 

                        Б) обрядовые, трудовые; 

                        В) два ответа верны. 

Задание 7.  Убери лишнее слово: 

                        А) деревенская; 
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                        Б) трудовая; 

                        В) колыбельная. 

Задание 8.  Согласны ли вы с утверждением, что кантата: 

                       А) это большое произведение, состоящее из нескольких частей; 

                       Б) исполняется в концертном зале с хором, оркестром; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 9.  Кто такой Александр Невский? 

                       А) великий полководец; 

                       Б) Святой земли Русской; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 10.  В каком произведении звучит хор «Вставайте, люди русские»? 

                       А) кант «Радуйся, Росско земле»; 

                       Б) кантата «Александр Невский»; 

                       В) опера «Иван Сусанин» 

Задание 11.  В каком произведении звучит хор «Славься»? 

                       А) кант «Радуйся, Росско земле»; 

                       Б) кантата «Александр Невский»; 

                       В) опера «Иван Сусанин» 

Задание 12. В каком произведении звучит хор, прославляющий героев  

                       Отечества? 

                       А) кантата «Александр Невский»; 

                       Б) опера «Иван Сусанин»; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 13.  Кантату «Александр Невский» написал? 

                       А) С. Прокофьев; 

                       Б) М. Глинка; 

                       В) П. Чайковский. 

Задание 14.  Какой музыкальный инструмент усиливает торжественность  

                        заключительных хоров в кантате «Александр Невский» и опере 

                      «Иван Сусанин»? 

                        А) фортепиано; 

                        Б) труба; 
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                        В) колокол. 

Задание 15.  Кто написал оперу «Иван Сусанин? 

                        А) С. Прокофьев; 

                        Б) М. Глинка; 

                        В) П. Чайковский. 

 

 

Раздел: «День, полный событий» 

Задание 1. В каком ладу написана пьеса П.Чайковского «Осенняя песнь»? 

  А) мажор; 

  Б) минор; 

  В) два ответа верны. 

Задание 2. Какое время года любил поэт А.Пушкин? 

                       А) весна; 

  Б) лето; 

  В) осень. 

Задание 3. Какой музыкальный лад стихотворения А.Пушкина «Зимняя  

                   дорога»?                                                                      

                         А) мажор; 

                         Б) минор; 

                         В) два ответа верны. 

 Задание 4. Как звали няню А.Пушкина?                              

                         А) Раиса Дмитриевна Пушкина; 

                         Б) Альбина Александровна Иванова; 

                         В) Арина Родионовна Яковлева. 

Задание 5.  Кто написал оперу «Сказка о царе Салтане…» на стихи А.Пушкина? 

                         А) М. Мусоргский; 

                         Б) Н. Римский - Корсаков;                        

                         В) П. Чайковский 

Задание 6. Кто написал оперу «Борис Годунов»? 

                         А) М. Мусоргский; 

                         Б) Н. Римский – Корсаков;    
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                         В) П. Чайковский. 

Задание 7. Кто сочинил романс «Венецианская ночь»? 

                         А) М. Глинка; 

                         Б) М. Мусоргский;    

                         В) П. Чайковский. 

 

 Задание 8.  Что такое романс? 

                       А) сольная пьеса с инструментальным сопровождением; 

                       Б) инструментальная пьеса с выразительной песенной мелодией; 

                       В) два ответа верны. 

 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Задание 1.  Какая народная песня звучит в первом концерте П.И.Чайковского? 

                       А) «Во поле берёза стояла»; 

                       Б) «Веснянка»; 

                       В) «Калинка». 

Задание 2.  О чём рассказывают русские народные песни? 

                       А) воспоминания о прошлом; 

                       Б) мечты о будущем; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 3.  Назовите струнные щипковые инструменты: 

                       А) гусли, балалайки; 

                       Б) рожки, свирели; 

                       В) трещотки, ложки. 

Задание 4.  Назовите деревянные духовые инструменты: 

                       А) гусли, балалайки; 

                       Б) рожки, свирели; 

                       В) трещотки, ложки. 

Задание 5.  Какие музыкальные инструменты считаются символом русского  

                      народа? 

                       А) балалайка, гармонь; 
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                       Б) рожок, свирель; 

                       В) гитара, фортепиано. 

Задание 6.  Человека, управляющего оркестром называют: 

                       А) солист; 

                       Б) дирижёр; 

                       В) пианист. 

Задание 7.  Как называют народных исполнителей в Казахстане, Киргизии? 

                       А) акыны; 

                       Б) ашуги; 

                       В) бакши. 

Задание 8.  Как называют народных исполнителей в Армении и Азербайджане? 

                       А) акыны     

                       Б) ашуги;    

                       В) бакши. 

Задание 9.  Как называют народных исполнителей на Украине? 

                        А) акыны; 

                        Б) кобзари – бандуристы; 

                        В) ашуги. 

Задание 10.  Какое дерево является символом праздника Троица? 

                        А) берёза; 

                        Б) верба; 

                        В) дуб. 

Задание 11. Кто такой Андрей Рублёв? 

                         А) ученик Сергия Радонежского; 

                         Б) монах; 

                         В) два ответа верны. 

Задание 12.  Что написал Андрей Рублёв? 

                         А) картину природы; 

                         Б) икону Троица; 

                         В) портрет. 
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Раздел: «В концертном зале» 

 Задание 1.  Ансамбль из четырёх исполнителей  называется: 

                       А) дуэт;          Б) квартет;      В) квинтет. 

Задание 2.  Назовите струнные смычковые инструменты? 

                       А) скрипка, виолончель; 

                       Б) альт, контрабас; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 3.  Родина скрипки и виолончели? 

                        А) Россия; 

                        Б) Италия; 

                        В) Германия. 

Задание 4.  Сколько лет назад появились скрипка и виолончель? 

                         А) 300 лет; 

                         Б) 500 лет; 

                         В) 700 лет. 

Задание 5.  Ноктюрн в переводе с французского означает: 

                          А) утренняя песня; 

                          Б) танцевальная песня; 

                          В) ночная песня. 

Задание 6.  Какой инструмент из струнного квартета имеет самый низкий звук?  

                           А) скрипка;       Б) альт;      В) виолончель. 

Задание 7.  Что обозначает слово вариация? 

                       А) повторение; 

                       Б) изменение; 

                       В) чередование. 

Задание 8.  Согласны ли вы с утверждением, что рококо – это стиль в 

                    архитектуре  и декоративно – прикладном искусстве: 

                      а) да;       б) нет;     в) не знаю. 

Задание 9.  В какой стране начали сочинять музыку в стиле рококо? 
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                       А) России;          Б) Франции;       В) Италии. 

Задание 10.  Произведения в стиле рококо отличаются: 

                        А) изысканностью, изяществом; 

                        Б) грациозностью; 

                        В) два ответа верны. 

Раздел: «В музыкальном театре» 

Задание 1.  Кто написал оперу «Иван Сусанин»? 

                        А) М. Глинка; 

                        Б) П. Чайковский; 

                        В) М. Мусоргский. 

Задание 2.  О чём рассказывается в опере «Иван Сусанин»? 

                       А) о героическом подвиге крестьянина; 

                       Б) о волшебном сказочном мире; 

                       В) о революции в Польше. 

Задание 3.  Как называется высокий мужской голос? 

                       А) тенор;        Б)  бас;       В)  баритон. 

Задание 4.  Что такое ария? 

                       А) сольное исполнение главного героя; 

                       Б) хоровое исполнение главных героев; 

                       В) два ответа верны. 

Задание 5.  Что чувствовал Иван Сусанин перед смертью? 

                       А) страх; 

                       Б) глубокую скорбь; 

                       В) отчаяние. 

Задание 6.  К кому обращается Иван Сусанин  в арии? 

                       А) к друзьям;         Б) к врагам;       В) к богу. 

Задание 7.  Что просил Иван Сусанин у Бога в последний час? 

                       А) стать богатым; 

                       Б) помочь сбежать; 

                       В) укрепить в силе. 

Задание 8.  Назовите  польские танцы? 
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                      А) мазурка, полонез; 

                      Б) лезгинка, гопак; 

                      В) чардаш, полька. 

Задание 9.  Кто написал оперу «Хованщина»? 

                       А) М.Мусоргский; 

                       Б) П.Чайковский; 

                       В) М.Глинка. 

Задание 10.  О чём рассказывается в опере «Хованщина»? 

                       А) об исторических событиях 18века; 

                       Б) о начале славных дел Петра; 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Задание 1.  Сколько было лет С.Рахманинову, когда он сочинил  «Прелюдию»?  

                         А) 19;       Б) 30;       В) 39. 

Задание 2.  Как называют «Прелюдию» С.Рахманинова? 

                          А) «маленькой трагедией»; 

                          Б) «схваткой человека с судьбой»; 

                          В) два ответа верны. 

Задание 3.  В какой форме написана «Прелюдия» С.Рахманинова? 

                           А) в одночастной; 

                           Б) в двухчастной; 

                           В) в трёхчастной. 

Задание 4.  Что такое этюд? 

                            А) упражнение для развития беглости пальцев;  

                            Б) польский танец; 

                            В) натюрморт. 

Задание 5.  Автора музыки называют: 

                            А) художник;     Б) писатель;     В) композитор. 

Задание 6.  Что такое импровизация? 

                            А) исполнение;     Б) сочинение;      В) сочинение на ходу. 

Задание 7.  С каким инструментом связан жанр авторской песни? 

                            А) фортепиано; 
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                            Б) гитара; 

                            В) саксофон. 

Задание 8.  Какого композитора называют величайшим музыкальным 
сказочником?  

                             А) Н. Римский – Корсаков; 

                             Б) П.Чайковский; 

                             В) М. Мусоргский. 

Задание 9.  Как называется вступление к опере «Хованщина» М.Мусоргского? 

                             А) «Рассвет – на Москве рек»; 

                             Б) «Прекрасная Марфа»; 

                             В) «Выходили девицы». 

Задание 10.  Назовите виды колокольных звонов: 

                             А) набат, трезвон;           Б) благовест;  
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Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  

«Эникалинская СШ»  

от  26  августа  2022 г. №37 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

по физической культуре 

для 4 класса 

 

 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине физическая культура. 

                    

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Наименование  оценочного 

средства  

1 Основы знаний о физической культуре тест 

2 Подвижные игры тест 

3 Гимнастика с элементами акробатики Контрольно-учебные нормативы. 

4 Легкоатлетические упражнения Контрольно-учебные нормативы. 

5 Кроссовая подготовка Контрольно-учебные нормативы. 

6 Подвижные игры с элементами спортивных игр тест 
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Контрольные нормативы  

по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

оценка 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3*10 м (с) 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 5.0 6.0 6.6 5.2 6.2 6.6 

3 Прыжок в длину с места (см)  185 155 130 170 145 120 

4 Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток (раз)  4 3 1 3 2 1 

5 Подтягивание на высокой перекладине (раз) 5 3 1 - - - 

6 Подтягивание на низкой перекладине (раз) - - - 18 12 4 

7 Ходьба на лыжах 1000 м (мин)  7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

8 Ходьба на лыжах 2000 м   Без учета времени 
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Зачет по физической культуре 

в выпускных классах. 

 Зачет сдают все учащиеся выпускных классов, кроме освобожденных от уроков физической 

культуры, от зачетов, экзаменов и соревнований. Зачет сдается в конце учебного года за 2 недели 
до окончания учебного процесса. 

             Тест                мальчики                 Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м (сек.) 10.3 11.0 11.8 10.5 11.2 12.0 

Бег 300м (мин., сек.) 1.00 1.10 1.16 1.06 1.15 1.23 

Прыжки на скакалке за 

20сек. (раз) 

38 36 34 40 38 36 

Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

----  ----  ----  18 12 4 

Подтягивание (раз) 5 3 1 ---- ------ ---- 
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Тест по физкультуре за  первое полугодие 4 кл. 

Ф.И________________________  класс     ________ 

 

1.  Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …? 

а) горячей водой.   

б) теплой водой.   

в) водой, имеющей температуру тела.  

г) прохладной водой. 

2. Каким  требованиям  должна  отвечать  спортивная обувь? 

а) иметь вес до 300 г 

б) соответствовать цвету костюма 

в) иметь узкий длинный носок 

г) соответствовать виду спорта 

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную 

одежду, прилегающую к телу? 

а) каждый день 

б) после каждой тренировки 

в) один раз в месяц 

г) один раз в 10 дней 

4. В чем главное назначение спортивной одежды?  

а)   защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды 

б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасо ном 

в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена 

      г) рекламировать товары массового потребления известных  фирм 

5. Какова цель утренней гимнастики? 

а)  вовремя успеть на первый урок в школе  

б) совершенствовать силу воли 

в) выступить на Олимпийских играх 

г) ускорить полное пробуждение организма 

6.     Физкультминутка это…? 

а) способ преодоления утомления; 
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б) возможность прервать урок; 

в)   время для общения с одноклассниками; 

г)  спортивный праздник. 

7. Что делать при ушибе? 

а)намазать ушибленное место мазью; 

б) положить холодный компресс; 

в) перевязать ушибленное место бинтом; 

 г) намазать ушибленное место йодом. 

8. Под осанкой понимается… 

а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается.;  

б) силуэт человека.; 

в) привычка к определённым позам; 

  

Ключ для проверки 

Номер 

вопроса 

ответ 

1.  в 

2.  г 

3.  б 

4.  а 

5.  г 

6.  а 

7.  б 

8.  б 
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Тест по физкультуре за  второе полугодие 4 кл. 

Ф.И________________________  класс________ 

Выберите один ответ 

1. Гимнастика бывает: 

 Спортивной 

 Художественной 

 Спортивной, художественной и ритмической 

 Правильного ответа нет. 

Правильный ответ: Спортивной, художественной и ритмической  

2. В закаливании используется правило «трёх П». Что это значит? 

 полезно, постоянно, прекрасно; 

 повторимо, постепенно, правильно; 

 постоянно, постепенно, последовательно; 

 просто, переносимо, понемногу. 

Правильный ответ: постоянно, постепенно, последовательно;  

3. Стойка на лопатках выполняется из положения: 

 стоя 

 сидя 

 упора присев 

 лёжа на спине 

Правильный ответ: лёжа на спине 

4. Исходное положение, которое принимает спортсмен перед началом  бега по дистанции, 

называется… 

 присед 

 старт 
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 стойка 

 подготовка 

Правильный ответ: старт  

5. Вещи, которые понадобятся в походе, называются: 

 спортивным снаряжением 

 правильного ответа нет 

 инвентарём 

 туристическим снаряжение 

6. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

 три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».; 

 две команды – «Становись!» и «Марш!»; 

 две команды – «Внимание!», «Марш!» 

 две команды – «На старт!» и «Марш!». 

Правильный ответ: три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!».;  

7. Способность человека уравновешивать свое тело за счет напряжения мышц называется… 

 быстрота 

 гибкость 

 выносливость 

 равновесие 

Правильный ответ: равновесие 

8. Сколько основных игроков входят в состав команды по пионерболу? 

 Шесть 

 Семь 

 Пять 
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 Один 

Правильный ответ: Шесть 

9. Окончание бега, когда спортсмен пересекает финишную линию, называется… 

 разбег 

 финиширование 

 старт 

 приземление 

Правильный ответ: финиширование 

10. Что ещё кроме спортивных соревнований включала программа древних Олимпийских игр? 

 Чтение своих произведений поэтами и писателями 

 Подбадривание соревнующихся 

 Встреча победителей 

 Всё перечисленное 

Правильный ответ: Всё перечисленное 

 

Итоговый тест  №3 

1. Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 

    а) художественная гимнастика  

 б) легкая атлетика    

 в) синхронное плавание   

2. Что не относится к легкой атлетике? 

   а) метание     

б) ходьба  

 в) кувырок   

г) прыжки  

3. На какие дистанции бегают с низкого старта?  
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   а) на короткие  

 б) на длинные   

в) на средние  

 4. На уроках физической культуры ученик должен:  

 а) заниматься в школьной форме  

 б) быть в спортивной форме и выполнять задания 

учителя             

  в) сидеть на скамейке  

5. Когда можно производить метание? 

   а) после сбора мячей   

б) по желанию 

 в) с разрешения учителя  

 6. Какое физическое качество развивается при длительном беге 

   а) гибкость   

 б) ловкость     

в) выносливость  

7.  Пульс в покое составляет 

  а) 90 – 110 ударов в минуту    

б)100 – 120 ударов в минуту 

 в) 60 – 90 ударов в минуту  

8. Правильное распределение времени на занятия и отдых – это 

а)  режим питания  

б) режим дня  

в) здоровый образ жизни 

9. Какие снаряды относятся к гимнастическим снарядам? 

а) канат, коньки, мяч  

б) велосипед, гимнастическая стенка, волан   

в) перекладина, канат, гимнастическая стенка   
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10. Что нужно делать при ушибе? 

а) перевязать ушибленное место бинтом   

б) наложить холодный компресс 

 в) намазать ушибленное место зеленкой 

11.  В какой стране зародились Олимпийские игры? 

      а)  в России   

б)  в Италии  

 в) в Греции 

12.  Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

     а) у горы Олимп    

б) в Спарте     

в) в Олимпии 

13.  Где  проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году? 

   а) в Сочи    

б) в Санкт-Петербурге     

в) в Москве  

 

  

  

  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

859 
 

 
Приложение №3 к ООП НОО 

приказ МБОУ  
«Эникалинская СШ»  

от  6  августа  2022 г. №37 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
по английскому языку 

для 4 класса 
 

 
 

 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Обобщение и контроль Контрольный тест №1 

2 Обобщение и контроль Контрольный тест №2 

3 Обобщение и контроль Контрольный тест №3 

4 Обобщение и контроль Контрольный тест №4 
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Контрольный тест №1  
«Обобщение и контроль» 

 

Write down this text. Do exercise. 

 

2. Do exercise. 

a) translate words: продукт, популярный 

b) much/many: butter, water, baranki. 
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Контрольный тест №2  
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №3 
«Обобщение и контроль» 
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Контрольный тест №4  

«Обобщение и контроль» 
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