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Состав учащихся В 2023-2024 учебном году – 30 класс-комплектов, 710 

обучающихся, в т.ч. по уровням общего образования: 1) 

начальное общее образование – 14 классов, 324 учащихся 

2) основное общее образование – 14 классов, 360 
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Наименование программы Основная образовательная программа начального общего  

образования муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2023-2027 годы 

Сроки реализации Программы 2022-2027 годы (4 учебных года) 

Программа адресована:  

– обучающимся и родителям  для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы; 

 понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в дальнейшей деятельности 

– учителям  для определения сферы ответственности за достижение 

результатов обучения обучающихся 

– администрации  для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися ООП; 

 регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (педагогов, учеников, 

родителей, администрации) 

– учредителю и органам 

управления 

 для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; 

 принятия управленческих решений на основании 

 мониторинга эффективности образовательной 

деятельности, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы 

– социальным партнерам  для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения  Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной 

организацией, является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МОАУ СОШ №3 в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Закон Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" от 

25.10.1991 N 1807-1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.08.2018 г. № 395 

«Об утверждении государственной программы “Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан” и внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Башкортостан» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Указ Главы Республики Башкортостан от 30.12.2020 г. № УГ-395 «Об утверждении 

Концепции преподавания государственных языков Республики Башкортостан и 

родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 годы»; 

 Устав МОАУ СОШ № 3 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

  Целями реализации ФОП НОО являются: обеспечение реализации 

конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 

с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды   МОАУ СОШ №3. 

ФОП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

МОАУ СОШ №3 ФОП НОО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для   обучения детей   с   особыми   способностями,   потребностями   и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям,   предусмотренным    санитарными    правилами    и    нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 



юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до   1   марта   2027   г.   (далее   –   Гигиенические   нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №   28   

(зарегистрировано    Министерством    юстиции    Российской    Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

       В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных планов, 

в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, 

объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Основными механизмами реализации ФОП НОО, наиболее целесообразными с 

учётом традиций коллектива МОАУ СОШ № 3, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся, являются: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.); 

 привлечение к образовательной деятельности МОАУ СОШ № 3 культурных, 

спортивных, учебных, и социальных организаций городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан: МБУ Централизованная библиотечная система, 

Нефтекамская государственная филармония, МАУК «Городской Центр Культуры», 

МБУ «Нефтекамский историко-краеведческий музей», МАУ ДО Дворец творчества 

детей и молодежи, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», МБУ «Нефтекамский историко-

краеведческий музей», Нефтекамская картинная галерея «Мирас», Художественный 

салон «Сиринъ», МУП «Дом физкультуры», Ледовый дворец, стадион «Торос», МБУ 

ДО Детско-юношеская спортивная школа, Лыжная база, МАУ ДО Детско-юношеский 

центр спорта и туризма, МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий «Штурм»; 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. Общая характеристика ООП НОО. 

 

 ФОП НОО является стратегическим документом МОАУ СОШ № 3, выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т.е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста и потребностей социально-экономического развития 



Республики Башкортостан, этнокультурных особенностей населения. 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел ФОП НОО включает: 

  - пояснительную записку; 

  - планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

  - систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

 - цели   реализации    ФОП    НОО, конкретизированные    в    соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 - принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

 -  общую характеристику ФОП НОО. 

Содержательный раздел ФОП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 - федеральные рабочие программы учебных предметов; 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7;  

 - федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения   ФОП   НОО   и   разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

 Программа       формирования       универсальных       учебных       действий у 

обучающихся содержит: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и    

укрепление    традиционных    российских    духовно-нравственных    ценностей, к 

которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности   

обучающихся, в    том    числе    укрепление    психического    здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы     начального общего 

образования. 



Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой МОАУ СОШ №3 совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Организационный раздел ФОП НОО определяет общие рамки МОАУ СОШ №3, 

а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

 федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности;  

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий  перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МОАУ СОШ №3 или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным     

целям     начального      общего      образования,     представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной    

и     воспитательной     деятельности     образовательной     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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково- символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.4.1. Общие положения. 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОАУ СОШ 

№3 и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего 

локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса    на    

достижение    планируемых    результатов    освоения    ФОП    НОО и обеспечение 



эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными    направлениями    и     целями     оценочной     деятельности в 

МОАУ СОШ №3 являются: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МОАУ СОШ №3, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 - оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности МОАУ СОШ №3  как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным     объектом      системы      оценки,      её      содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 - стартовую диагностику; 

 - текущую и тематическую оценку; портфолио; 

 - психолого-педагогическое наблюдение; 

 - внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 

мониторинговые         исследования         муниципального,         регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОАУ СОШ №3 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся   проявляется   в   оценке   способности   обучающихся к решению учебно-

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по   отношению к   содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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 учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 



        - оценку предметных и метапредметных результатов; 

        - использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики      

индивидуальных      образовательных      достижений       обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

      - использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

      - использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

      - использование мониторинга динамических   показателей   освоения   умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально- психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

 - основы российской   гражданской   идентичности,   ценностные   установки и социально 

значимые качества личности; 

 - готовность   обучающихся    к    саморазвитию,    мотивация    к    познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 - наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 - наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 - способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания целесообразно интегрировать с заданиями по оценке 

метапредметных, регулятивных, универсальных учебных действий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 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: 

 - универсальных учебных познавательных действий; 

 - универсальных учебных коммуникативных действий; 



 -  универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 - 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить   по   предложенному    плану    опыт,    несложное    исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 



безопасности при поиске информации в информационно- телекоммуникационной 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 

предполагает формирование и оценку у   обучающихся   таких   групп   умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать 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 как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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 регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 

причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных   результатов   осуществляется как 

педагогическим   работником   в   ходе   текущей   и   промежуточной   оценки по 



предмету, так и администрацией МОАУ СОШ №3 в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценка сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным    предметом    оценки   результатов   освоения    ООП   НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий  «знание   и   понимание»   включает   знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах,      знание      

и      понимание      терминологии,      понятий      и      идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

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 освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля. 



Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список     итоговых     планируемых     результатов     с     указанием     этапов их 

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

(письменно), практика); 

требования   к   выставлению   отметок   за    промежуточную    аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится администрацией МОАУ 

СОШ №3 с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).     Результаты     

стартовой      диагностики      являются      основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая   оценка    может   быть    формирующей   (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную    

деятельность)    и     диагностической,    способствующей    выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 



Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Порядок формирования, структуру и использование портфолио как способа накопления 

и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных 

классах регламентируется Положением МОАУ СОШ № 3 о портфолио ученика 

начальных классов. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная    аттестация    обучающихся    проводится,     начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением МОАУ СОШ 

№ 3 о системе оценивания, формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности – процедура установления 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по завершении учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам 

обучения. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-

оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает 

непосредственное участие в ней обучающегося, очное или заочное. Оценке 

образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные 

результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах 



курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеурочной 

деятельности может осуществляться как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены). 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся: 

 защита проекта;  

 творческий экзамен, отчет, презентация;  

 выступление, доклад, сообщение;  

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МОАУ СОШ №3 и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического коллектива  к  выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Примерные рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

157. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» 

 157.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранный язык») (далее – программа по 

иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 

157.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

157.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования.  

157.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

157.5. Пояснительная записка. 

157.5.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также федеральной программы воспитания с учётом концепции или 

историко-культурного стандарта при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне 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 (одобрено решением ФУМО). 



Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

на начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за 

пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

157.5.2. В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 

2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

157.5.3. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

157.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

157.5.4.1. Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося;  

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; использование для решения 

учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

157.5.4.2. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 



формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

157.5.4.3. 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». 

157.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 

204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

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

157.6. Содержание обучения во 2 классе. 

157.6.1. Тематическое содержание речи. 

157.6.1.1. Мир моего «я».  

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 157.6.2. Мир моих увлечений.  

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

157.6.1.3. Мир вокруг меня.  

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

157.6.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка.  

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

157.6.2. Коммуникативные умения. 

157.6.2.1. Говорение. 

157.6.2.1.1. 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. 

157.6.2.1.2. 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. 

157.6.2.2. 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) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

157.6.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой  

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

157.6.2.4. 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). 

157.6.3. Языковые знания и навыки. 

157.6.3.1. 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. 

157.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

157.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

157.6.3.4. 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 

likeporridge.). 

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). 

157.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

157.6.5.  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. 

157.7. Содержание обучения в 3 классе. 

157.7.1. Тематическое содержание речи. 

157.7.1.1. Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

157.7.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 



157.7.1.3. Мир вокруг меня.  

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

село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

157.7.1.4. 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. 

157.7.2. Коммуникативные умения. 

157.7.2.1. Говорение. 

157.7.2.1.1. 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. 

157.7.2.1.2. 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. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

157.7.2.2. 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. 

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. 

157.7.2.3. 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. 

157.7.2.4. 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. 

157.7.3. Языковые знания и навыки. 

157.7.3.1. 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). 

Ритмико-интонационные 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 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. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

157.7.3.2. 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 глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

157.7.3.3. 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. 

157.7.3.4. 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). 

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 

anyfriends? – 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). 



157.7.4. 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). 

157.7.5. 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. 

157.8.  Содержание обучения в 4 классе. 

157.8.1. Тематическое содержание речи. 

157.8.1.1. Мир моего «я».  

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

дня, домашние обязанности). 

157.8.1.2. Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом.  

Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

157.8.1.3. 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. 

157.8.1.4. 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. 

157.8.2. Коммуникативные умения. 

157.8.2.1. Говорение. 

157.8.2.1.1. 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 том числе 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 согласие выполнить просьбу; 

 приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации;  

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

157.8.2.1.2. 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). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

157.8.2.2. Аудирование. 

157.8.2.2.1. 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. 

157.8.2.3. 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 не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

157.8.2.4. Письмо. 

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. 

157.8.3. Языковые знания и навыки. 

157.8.3.1. 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. 

157.8.3.2. 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). 

157.8.3.3. 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. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

157.8.3.4. 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 Tenseв 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 выражения будущегодействия 

(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). 

157.8.4. 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). 

157.8.5. 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. 

157.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

157.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

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. 

Физическое воспитание, формирование 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. 

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 профессия. 

Экологическое воспитание: 

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. 

157.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

157.9.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

157.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных 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. 

157.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

157.9.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 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. 

157.9.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

157.9.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 157.9.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 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 по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

157.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

157.9.3.1. Коммуникативные умения. 

157.9.3.1.1. 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. 

157.9.3.1.2. 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). 

157.9.3.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

157.9.3.1.4. 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). 

157.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

157.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

157.9.3.2.2. 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. 

157.9.3.2.3. 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. 

157.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые  

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride abike.); 

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). 

157.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

157.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

157.9.4.1. Коммуникативные умения. 

157.9.4.1.1. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалог-расспрос) 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). 

157.9.4.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 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). 

157.9.4.1.3. 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). 

157.9.4.1.4. 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. 

157.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

157.9.4.2.1. 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. 

157.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

157.9.4.2.3. 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). 

157.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

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 liketo ...; 

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 Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof); 

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. 

157.9.4.3. 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. 

157.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

157.9.5.1. Коммуникативные умения. 

157.9.5.1.1 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалог-расспрос) 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); 

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. 

157.9.5.1.2. 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). 

157.9.5.1.3. 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. 

157.9.5.1.4. 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). 

157.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

157.9.5.2.1. 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. 

157.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

157.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 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). 

157.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present ContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to begoing 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 обозначение времени. 

157.9.5.3. 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. 

 

32. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан».   

32.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по 

государственному (башкирскому) языку, государственный (башкирский) язык) 

разработана для обучающихся, владеющих или слабо владеющих башкирским языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по государственному (башкирскому) языку.   

32.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

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

содержания, к определению планируемых результатов.  

32.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

 32.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному (башкирскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения.   

32.5. Пояснительная записка.   



32.5.1. Программа по государственному (башкирскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 32.5.2. Специфика предмета «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан», коммуникативная направленность процесса обучения, 

взаимосвязь с другими предметными областями открывают большие возможности для 

развития языковой личности обучающегося, способного к общению на двух 

государственных языках республики: русском и башкирском. Изучение русского и 

башкирского языков, а также иностранного в начальной школе способствует осознанию 

обучающимися своей принадлежности к определённому лингвоэтносу, к гражданскому 

обществу России и к международному сообществу. Обучение государственному 

(башкирскому) языку закладывает основу для формирования универсальных учебных 

действий. Обучающиеся осознают смысл и ценность учебной деятельности, учатся 

овладевать знаниями, самостоятельно работать над функционалом языка, что служит 

основой для последующего саморазвития и самосовершенствования. Содержание 

предмета «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении государственного 

(башкирского) языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.   

32.5.3. В содержании программы по государственному (башкирскому) языку  выделяются 

следующие содержательные линии: «Развитие речи», способствующая формированию 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); «Основы лингвистических знаний», способствующая 

формированию языковых навыков в области фонетики, лексики, грамматики башкирского 

языка.  

 32.5.4. Изучение государственного (башкирского) языка направлено на достижение 

следующей цели: формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей возможность общения на башкирском языке в социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферах.   

32.5.5. Задачи изучения учебного предмета «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан»: формирование способности и готовности обучающегося 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо), 

умений осуществлять межличностное и межкультурное общение в устной и письменной 

форме; воспитание уважительного отношения к башкирской культуре через знакомство с 

детским фольклором и доступной детской литературой, материалами 

культурологического плана; расширение лингвистического кругозора обучающихся, 

освоение лингвистических представлений, доступных обучающимся, и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на государственном (башкирском) языке на 

элементарном уровне; ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе 

базовых лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических 

и пунктуационных умений и навыков, способности обучающегося к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; формирование умений различать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 



соответствия ситуации и сфере общения, работать с текстом, осуществлять поиск 

информации в различных  источниках, передавать её в самостоятельно созданных 

высказываниях разных типов; формирование духовного мира обучающихся, 

общечеловеческих ценностных ориентиров, приобщение к культурным ценностям 

человечества через родной язык.   

32.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(башкирского) языка, - 270 часов: в 1 классе - 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).   

32.6. Содержание обучения в 1 классе.  

 32.6.1. Обучение грамоте. 32.6.1.1. Башкортостан - моя родина. Развитие речи. 

Многонациональная Республика Башкортостан. Государственный башкирский язык. 

Государственная символика Республики Башкортостан. Знакомство с учебником. 

Видеоролик о Башкортостане. Основы лингвистических знаний. Общее представление о 

языке. Речь устная и письменная.  

 32.6.1.2. Учимся здороваться. Развитие речи. Аудирование коротких реплик приветствий. 

Повторение за учителем речевых формулировок приветствий. Работа с иллюстрациями, 

определение героев сказок. Основы лингвистических знаний. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения - на слова, слов - на слоги с использованием 

графических схем.  

 32.6.1.3. Давайте познакомимся. Развитие речи. Повторение слов приветствия. 

Аудирование короткого диалога. Изучение вопроса: «Как тебя зовут?» («Һинең исемең 

нисек?»), составление ответа: «Меня зовут...» («Минең исемем...»). Основы 

лингвистических знаний. Специфические звуки башкирского языка [һ, ғ, ҙ].   

 32.6.1.4. Я знакомлюсь. Развитие речи. Счет 1-10. Аудирование коротких реплик. 

Изучение вопроса «Сколько тебе лет?», и составление ответов: «Мне...лет». Основы 

лингвистических знаний. Алфавит, изучение букв а, о, ы, э, в, обозначающих звуки, 

различающиеся в башкирском и русском языках.  

 32.6.1.5. Я и моя семья. Развитие речи. Аудирование диалога о семье. Изучение названий 

членов семьи. Чистоговорки со звуками [ө], [ү]. Составление предложений по сюжетной 

картине, составление схем слов и предложений, звуковой анализ слов. Основы 

лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ә], [ө], [ү], [һ], определение на 

слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Әә, Өө, Үү, Һһ.   

32.6.1.6. Моя школьная жизнь. Развитие речи. Аудирование текста о школе, классе. 

Лексика, обозначающая учебные принадлежности, цвета, продукты. Изучение вопроса 

«Что ты любишь?», составление ответа: «Я люблю…». Формирование умения читать 

слоги, слова. Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ғ], [ҡ], [ҙ], 

[ҫ], [ң], определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Ғғ, 

Ҡҡ, Ҙҙ, ҫ, ң. 32.6.1.7. Я люблю играть. Развитие речи. Аудирование текста об игрушках. 

Усвоение лексических единиц по теме. Перевод реплик со знакомой лексикой. Прочтение 



разных типов слогов. Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов: [йо], [йө], 

[йү]. Заполнение текста с пропусками слов.   

32.6.1.8. Я изучаю живую природу. Развитие речи. Аудирование текста о фруктах и 

овощах. Усвоение лексических единиц по теме «Мои любимые овощи». Игра «Прятки». 

Составление предложений о временах года. Совершенствование умений разбираться в 

правилах чтения: прочтение букв ә, ө, е в разных типах слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], 

[йө], [йү]. Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов [йә], [йы], [йе]. 

Повторение ранее изученных дифтонгов.   

32.7. Содержание обучения во 2 классе.   

32.7.1. Будем знакомы. Развитие речи. Аудирование короткого текста о знакомстве, 

составление реплик по этой теме. Активизация изученных слов по теме «Знакомство», 

обогащение лексики новыми словами, знакомство с учебником, чтение слов, 

предложений, стихов и коротких текстов. Чтение текстов (по указанию учителя и 

выборочно). Изучение игры «Представь друга». Усвоение вопросов «Һин кем?» («Ты 

кто?»), «Һеҙ кем?» («Вы кто?»), «Һинең исемең нисек?» («Как тебя зовут?»), «Һеҙҙең 

исемегеҙ нисек?» («Как Вас зовут?»), «Уның исеме нисек?» («Как зовут его (её, их)?»), 

«Һин ҡайҙа йәшәйһең?» («Где ты живешь?»). Работа на платформах LearningApps, 

ЯКЛАСС. Основы лингвистических знаний. Звуки и буквы. Повторение алфавита, 

специфических звуков башкирского языка [ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ], [ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. 

Использование знаний алфавита при выполнении упражнений. Деление предложения на 

слова, определение количества слов в предложении. Нахождение в слове согласных и 

гласных. Местоимение. Личные, вопросительные. Употребление местоимений в речи.  

 32.7.2. Я люблю своих родных. Развитие речи. Активизация изученных слов по теме 

«Семья», обогащение лексики новыми словами, составление по образцу рассказов о 

членах семьи, аудирование текстов о семье, заполнение тестов о прослушанном. Чтение 

диалогов, подбор вопросов к ответам, составление коротких диалогов с использованием 

изученной лексики. Составление слов по данной словообразовательной модели и 

употребление в диалоге-расспросе по заданному образцу. Составление предложений, 

коротких текстов по сюжетным картинам. Основы лингвистических знаний. 

Словообразовательная модель: төҙөү и се, бейеү и се, теген и се, балыҡ и сы, яҙыу и сы, 

ҡурай и сы.  местоимения «Минең, һинең, уның» («Мой (моя), твой (твоя), его (её)»). 

Притяжательные местоимения «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың». («Наш (наша), ваш (ваша), их»). 

Синтаксис. Утвердительные и вопросительные предложения, знаки препинания в конце 

предложений. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Выбор знака 

препинания в конце предложения. Составление простых предложений. Выполнение 

заданий на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). Знакомство с русско-башкирским 

и башкирско-русским словарями.   

32.7.3. Моя школьная жизнь и увлечения. Развитие речи. Активизация изученных слов по 

теме «Школа», обогащение лексики новыми словами, усвоение вопросов «Минең 

мәктәбем ниндәй?» («Моя школа какая?»), «Яратҡан шөғөлөң ниндәй?» («Какое твое 

любимое увлечение?») и ответов, составление по образцу маленьких текстов о любимых 

увлечениях, коротких диалогов-расспросов по заданному образцу. Развитие навыков 

аудирования по текстам о школьной жизни и увлечениях. Выборочный пересказ текста. 



Проектная работа по предложенной теме, анализ и обобщение, представление своей 

работы. Основы лингвистических знаний. Морфология. Имя существительное. 

Группировка слов по частям речи. Употребление существительных в речи. Различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кем?» («кто?») и «нимә?» («что?»). 

Единственное и множественное число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам и лицам.  

 32.7.4. Иду играть с друзьями. Развитие речи. Аудирование текста про детские игры. 

Усвоение лексических единиц в соответствии с изучаемой темой, вопросов «был нимә?» 

(«что это?»), «был кем?» («кто это?»), «миңә нимә кәрәк?» («что мне нужно?»), «нимә 

эшләргә?» («что делать?»), «нимә эшләй?» («что делает?»), «нимә эшләйбеҙ?» («что 

делаем?»), «ҡайҙа нимә эшләйем?» («где что делаю?»), «ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («где что 

делаем?»), употребление выученных слов в речи, пересказ текста по опорным словам, 

составление коротких диалогов о совместных играх. Восстановление деформированных 

предложений, повтор порядка слов в предложении. Чтение текстов об охране здоровья. 

Знакомство с детской народной игрой (по выбору учителя). Основы лингвистических 

знаний. Синтаксис. Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Глагол. 

Умение распознавать глаголы, отвечающие на вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), 

«Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә 

эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («Где что делаем?»). Изучение 

словосочетаний «вопросительное слово куда? и глагол», «вопросительное слово откуда? и 

глагол», «вопросительное слово где? и глагол», «вопросительное слово когда? и глагол?». 

Употребление глаголов в речи.   

32.7.5. Познаю окружающий мир. Развитие речи. Аудирование, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста, обогащение лексики новыми словами по теме. 

Усвоение вопросов «Ниндәй?» («Какой?», «Какая?», «Какое?»), «Ҡайҙа?» («Куда?»), 

«Ҡайҙан»? («Откуда?», «Когда?»). Использование в репликах выученных слов и фраз, 

чтение текстов, соотнесение вопросов с ответами, рассказ по вопросам, по плану. 

Восстановление деформированных текстов, письмо словарных диктантов. Изучение 

названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русским языком. 

Совершенствование навыка составления диалогических и монологических текстов по 

заданной ситуации и теме. Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. 

Определение значений имён прилагательных и умение употреблять их в речи. Различение 

имён прилагательных, отвечающих на вопросы «Ниндәй?» («Какой (-ая (-ое))?»). 

Изучение словосочетаний «Вопрос куда и глагол?». «Вопрос откуда? и глагол», «Вопрос 

где? и глагол». 32.8. Содержание обучения в 3 классе.   

32.8.1. Рады знакомству! Развитие речи. Активизация изученных слов по теме, умение 

задавать вопрос «Һин ҡайҙан?» («Ты откуда?») и отвечать на него, нахождение нужной 

информации,  использование в речи готовых клише, правильное интонирование 

предложений. Аудирование текстов о знакомстве. Дополнение предложений по 

прослушанному тексту. Чтение текстов в учебнике, усовершенствование норм 

орфоэпического чтения. Восстановление деформированных текстов, заполнение анкет. 

Повторение изученных фраз, обогащение речи новыми словами, знакомство с 

персонажами детских произведений (имя, возраст). Использование в речи типичных фраз 

башкирского речевого этикета. Развитие диалогической и монологической форм речи. 



Основы лингвистических знаний. Повторение видов предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

 32.8.2. Я получаю знания. Развитие речи. Активизация изученных слов в речи, 

аудирование текстов о школе, об уроках. Развитие диалогической речи: составление 

диалогов по предложенной ситуации, трансформация диалогов: дополнение и 

продолжение. Составление диалога побудительного характера. Рассказ по вопросам. 

Поиск информации в предложенных учителем словарях. Усвоение вопросительной формы 

«Нимәһеҙ?» («Без чего?»), развитие навыков правильного чтения. Выборочное чтение, 

соблюдение орфоэпических норм башкирского языка. Интерактивные игры в портале 

«Мир родного языка». Основы лингвистических знаний. Прямое и переносное значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

 32.8.3. Мир вокруг меня. Развитие речи. Изучение новых слов, составление предложений 

об окружающем мире. Работа в парах: составление вопросов и ответов по изученным 

текстам. Народный праздник «Карға буткаһы» («Воронья каша»). Основы 

лингвистических знаний. Однокоренные слова. Имя существительное. Изменение по 

падежам.  

 32.8.4. Моё любимое время года. Развитие речи. Знакомство с растениями, миром 

животных, природой Башкортостана. Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц 

в сравнении с русскими названиями. Развитие речи: составление монологов и диалогов по 

готовым вопросам. Совершенствование навыков аудирования: прослушивание 

разножанровых текстов, определение по ключевым словам содержания прослушиваемого 

текста. Чтение с правильной интонацией текстов о временах года, пересказ по вопросам. 

Заполнение таблицы и анкеты о временах года, сезонных явлениях. Восстановление 

деформированного текста. Изменение имён существительных по падежам, подбор 

правильных вариантов окончаний слов в предложениях, совершенствование знаний на 

интерактивной доске. Праздник «Нардуған» («Святки»). Основы лингвистических знаний. 

Имя существительное: изменение по падежам.   

32.8.5. Мой гардероб. Развитие речи. Изучение новых слов, обозначающих предметы 

гардероба, признаки предметов, использование изученных слов в разговоре, составление 

диалогов и монологов с изученными словами. Употребление в диалогах союза «потому 

что». Чтение текстов по теме, развитие навыков орфоэпического чтения текстов. 

Восприятие текста на слух, заполнение анкет по прослушанному тексту. Составление 

коротких топиков о любимой одежде, описывание своей одежды по предложенному 

шаблону и опорным словам. Изучение вопроса «Сколько?», знакомство с 

количественными числительными, повторение счета от 1 до100. Детская игра «Йәшерәм 

яулыҡ» («Прячу платок»). Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Степени 

сравнения имён прилагательных. Местоимение. Изменение местоимений по падежам. Имя 

числительное. Количественные числительные.   

32.8.6. Я путешественник. Развитие речи. Знакомство с новыми словами, обозначающими 

разные виды отдыха, активизация их в речи. Аудирование текстов о путешествиях, 

определение по использованным глаголам времени путешествия. Составление по 

предложенным репликам диалогов и топиков про путешествия. Беглое, правильное чтение 

текстов с соблюдением пауз и интонации, поиск недостающей информации в разных  



источниках. Передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план. 

Перевод с русского языка на башкирский язык адаптированных текстов. Составление 

словосочетаний с использованием изученных времен глагола. Основы лингвистических 

знаний. Глагол. Времена глагола: прошлое, настоящее, будущее. Изменение глаголов по 

временам.    

32.9. Содержание обучения в 4 классе.   

32.9.1. Каждый день хожу в школу. Развитие речи. Повторение пройденного материала, 

обмен репликами по теме, обогащение лексики новыми словами по теме, употребление в 

диалогах выученных клише и дежурных фраз. Повторение общих сведений о башкирском 

языке, о его месте в системе тюркских языков, о его статусе в Республике Башкортостан. 

Изучение вопроса «Какой урок мне нравится?», обоснование своего ответа, составление 

предложений по схеме. Знакомство с отрывками из произведений башкирских поэтов и 

писателей. Изучение правил орфоэпии башкирского языка, общих сведений о лексике 

башкирского языка. Знакомство со словами, отвечающими на вопросы «Кто?», «Что?», 

«Что я люблю читать?», «О чем мы разговариваем в школе?», развитие монологической 

речи с использованием нужных форм слов, составление диалогов о друзьях, описывание 

своих друзей, использование в речи имён существительных в единственном и во 

множественном числах. Основы лингвистических знаний. Повторение пройденного 

материала. Общие сведения о языке. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Число имён существительных.  

 32.9.2. Я люблю свою семью. Развитие речи. Аудирование текста о семье. Изучение 

новых терминов родства, расспрос имени, возраста родственников, описание внешности, 

рассказ о своей семье. Определение значений слов по контексту или уточнение с 

помощью словаря, Интернета и другое. Чтение отрывков из произведений башкирских и 

русских поэтов и писателей.  Знакомство с прилагательными, характеризующими 

положительные качества ребенка. Составление вопросительного предложения с 

использованием вопросительных местоимений «какой?», «который?», подготовка ответа 

на вопрос. Описание своего дома, комнаты, употребление в речи имён прилагательных, 

умение задавать друг другу вопросы по теме урока, списывание текста с доски. Умение 

поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и формы 

слов, составлять текст о своих домашних обязательствах с использованием русско-

башкирского словаря. Праздник «Сөмбөлә» (праздник урожая). Основы лингвистических 

знаний. Имена существительные с аффиксами принадлежности. Повторение общих 

сведений о степенях сравнения имён прилагательных. Правописание аффиксов имён 

прилагательных.   

32.9.3. Рассказываю об Отчизне. Развитие речи. Знакомство с новой лексикой, 

активизация её в речи. Составление текстов о своей улице, родном доме, большой и малой 

Родине, о месте нашей планеты в Солнечной системе. Рассказ о любимых местах родного 

края, о детях своего двора. Чтение произведений башкирских и русских поэтов и 

писателей, образцов башкирского фольклора. Составление кратких текстов и диалогов по 

шаблону и без шаблона, умение выражать свои мысли. Детская игра «Тирмә» («Юрта»). 

Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). Основы лингвистических знаний. 

Местоимение. Повторение изученного материала о местоимениях. Личные, указательные, 

притяжательные, вопросительные местоимения. Правила правописания местоимений.   



32.9.4. Живу в деревне (городе). Развитие речи. Освоение новых слов и словосочетаний по 

теме, знакомство с памятными местами Башкортостана, Уфы. Умение строить беседу и 

диалоги о городской и деревенской жизни, составление связных текстов о деревне 

(городе) проживания. Рассказы о городах и селах республики, о растениях сада и огорода. 

Составление текстов о достопримечательностях своего района и республики с 

использованием выученных слов.Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). 

Основы лингвистических знаний. Имя числительное (повторение изученного материала). 

Простые и составные числительные. Разряды имён числительных: количественные, 

собирательные, порядковые. Правила правописания имён числительных.    

32.9.5. Обсуждаем погоду и времена года. Развитие речи. Изучение растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Башкортостана, названий времен года. Усвоение новой 

лексики, работа по предложенным текстам, составление новых текстов о правилах 

поведения на природе, об охране природы родного края. Зимние, весенние, летние, 

осенние развлечения детей. Беседы о традициях и обычаях. Значение данных традиций в 

настоящее время. Развитие навыков аудирования, правильного беглого чтения текстов, 

составления диалогов по теме. Основы лингвистических знаний. Наречие. Отличие 

наречий от имён прилагательных.   

32.9.6. Говорим о разном. Развитие речи. Аудирование текстов о планах на будущее. 

Освоение новой лексики по теме, активизация их в речи, составление текстов о планах на 

будущее, о своей мечте. Составление диалогов-расспросов по шаблону, с опорой на 

ключевые слова. Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). Праздник 

«Сабантуй». Основы лингвистических знаний. Глагол. Место глаголов в предложениях. 

Изменение глаголов по лицам.  

 32.9.7. Учусь покупать. Развитие речи. Знакомство с названиями продуктов, одежды, 

усвоение этикетных правил при покупке товаров, общение по данной теме. Рассказы о 

моде с использованием в речи глаголов настоящего времени. Работа по предложенным 

диалогам, составление диалогов по образцу, активизация изученной лексики. Соблюдение 

особенностей башкирского речевого этикета при общении. Создание текстов по 

предложенной теме. Составление коротких рассказов с опорой  на план и ключевые слова. 

Поиск разных источников информации, использование схем, корректировка ошибок. 

Детская игра «Буяу һатам» («Продаю краски»). Основы лингвистических знаний. Глагол. 

Отрицательная форма глагола. Временные формы глаголов. Повторение пройденного 

материала за год.  

 32.10. Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку на уровне начального общего образования.   

32.10.1. В результате изучения государственного (башкирского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 1) гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение государственного 

(башкирского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

государственного (башкирского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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



работе с учебными текстами; уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 2) 

духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием  

недопустимых средств языка); 3) эстетического воспитания: уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

искусстве слова; осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

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

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

процессе языкового образования; бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, выбор приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм 

речевого этикета; 5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 6) экологического воспитания: бережное 

отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе; 7) ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о 

системе государственного (башкирского) языка); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в том числе 

познавательный интерес к изучению государственного (башкирского) языка).   

 32.10.2. В результате изучения государственного (башкирского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности.  

 32.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные 

языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления 

государственного (башкирского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать 

предложенные языковые единицы; находить закономерности и противоречия в языковом 

материале на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; выявлять 

недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы.   



32.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); выполнять по предложенному плану проектное задание;  формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

 32.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 

источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (с 

помощью словарей, справочников); соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о 

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

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

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации, понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем.   

32.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать 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.   

32.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 32.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать 

причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления речевых и орфографических ошибок.   

32.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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



предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы); проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

32.10.3. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: различать звуки и буквы, 

характеризовать звуки башкирского языка: гласные, согласные: глухие (звонкие), парные 

(непарные), группировать звуки по заданному основанию; строить звуковую схему слова, 

схемы предложений; определять основные для обучения грамоте понятия: слово, звук, 

звуки гласные и согласные, знак звука, квадрат, кружок или буква; называть буквы 

башкирского алфавита, сопоставлять специфические буквы и звуки башкирского языка с 

русским; дописывать пропущенные слова в предложениях, текстах или диалогах; 

разбираться в написании большой буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точки в конце предложения, вопросительного или восклицательного знака по интонации; 

определять утвердительные, вопросительные и восклицательные предложения; списывать 

текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой задачей; 

заполнять таблицу по образцу, простую анкету по образцу; давать ответы на вопросы 

учителя, одноклассника; воспринимать на слух и понимать объяснения учителя, 

содержание текстов, построенных на знакомом лексико-грамматическом материале; вести 

диалог (4-6 реплик) по предметным и сюжетным картинкам, по заданным ситуациям на 

изучаемые лексические темы. разбираться в правилах чтения и письма гласных букв ә, ө, е 

в открытом и закрытом типе слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү], [йә]; делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове; соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; правильно строить порядок слов в предложении; 

использовать правила речевого этикета (на начальном уровне);  переводить реплики со 

знакомой лексикой с башкирского на русский язык; воспроизводить наизусть 

произведения детского фольклора, стихи и песни; составлять небольшие описания 

предмета, картинки по образцу; отвечать на вопросы к тексту, картине.  

 32.10.4. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: использовать знание алфавита при 

выполнении упражнений; выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; образовывать новые слова по заданным словообразовательным моделям 

(корень и окончания -сы, -се: балыҡ и сы, яҙыу и сы, ҡурай и сы төҙөү и се, бейеү и се, 

теген и се); восстанавливать слово, предложение, деформированный текст; правильно 

определять главные члены предложения; выбирать правильный знак препинания в конце 

предложения; изменять имена существительные по числам и лицам; различать разряды 

местоимений и правильно употреблять в речи; определять значения и правильно 

употреблять имена прилагательные, глаголы в речи; писать словарные диктанты; 

списывать предложения с подстановкой нужных слов; заполнять таблицы по образцу; 

различать и понимать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения башкирского 

языка, интонацию и эмоциональную окраску фраз; кратко рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе; составлять рассказ по картинке, по плану; пересказывать текст по 

опорным словам, по плану, выборочно; составлять диалоги и небольшие монологи; 



задавать изученные вопросы и отвечать на них. 32.10.5. Предметные результаты изучения 

государственного (башкирского) языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: строить словосочетания с существительными в родительном падеже; различать 

синонимы, антонимы, омонимы; находить необходимую информацию в различных 

словарях; понимать прямое и переносное значение слов; изменять местоимения по 

падежам; определять различия имён прилагательных в русском и башкирском языках; 

правильно употреблять в речи степени имён прилагательных; изменять глаголы по 

временам (настоящее, прошедшее, будущее); определять значения и правильно 

употреблять в речи количественные числительные; различать главные и второстепенные 

члены предложения. заполнять анкеты по прослушанному тексту; понимать диалог из 3-6 

предложений (реплик) и продолжать его; дополнять предложения по прослушанному 

тексту; вести диалог побудительного характера и строить монологические высказывания 

по пройденной теме; выразительно читать небольшие тексты и понимать их содержание; 

пересказывать текст по вопросам; переводить предложенные предложения со знакомой 

лекcикой с башкирского языка на русский; работать с текстом: озаглавливать, составлять 

план к предложенным текстам; писать короткое письмо другу (в рамках изученной 

тематики).   

32.10.6. Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: различать падежные формы имён 

существительных, аффиксы принадлежности; различать порядковые, собирательные 

числительные, использовать их в речи; различать простые и составные числительные, 

использовать их в речи; различать наречия от имён прилагательных; различать временные 

формы глаголов, определять место глаголов  в предложениях; использовать в речи и на 

письме отрицательную форму глаголов; составлять предложения по заданной схеме; 

писать небольшие диктанты; поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи 

выученные слова и формы слов; отвечать на изученные вопросы; бегло читать с 

соблюдением правил орфоэпии; определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью словаря, Интернета и другое; составлять небольшие тексты и монологи по 

заданной теме; писать короткие рассказы с опорой на план и ключевые слова; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

составлять текст с использованием русско-башкирского словаря о своих домашних 

обязательствах; составлять тексты по теме с использованием выученных слов, изученных 

частей речи.  

Родной язык (русский) 

68. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык».   

68.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, 

татарский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (татарскому) языку.  



 68.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (татарского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов.  

 68.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

 68.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения.   

68.5. Пояснительная записка.   

68.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения.  

 68.5.2. Выступая как родной, татарский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Татарский язык является 

средством приобщения к духовному богатству культуры и литературы народа, одним из 

каналов социализации личности. Будучи основой развития мышления, предмет «Родной 

(татарский) язык» неразрывно связан и с другими школьными предметами, особенно - с 

предметом «Литературное чтение на родном (татарском) языке».   

68.5.3. В результате изучения курса родного (татарского) языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать и использовать татарский 

язык как средство общения, познания мира и усвоения культуры татарского народа.  

 68.5.4. У обучающегося последовательно формируются эмоциональноценностное 

отношение к родному языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться в 

разных ситуациях общения, правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты. Через 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного  отношения к родному языку у 

обучающегося закладываются основы гражданской культуры личности.  

 68.5.5. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: обучение грамоте, систематический курс и развитие речи.   

68.5.6. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном 

уровне в основных видах речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального 

народа Российской Федерации.  

 68.5.7. Достижение поставленных целей реализации программы по родному (татарскому) 

языку предусматривает решение следующих задач: развитие у обучающихся 

патриотических чувств по отношению к татарскому языку: любви и интереса к нему, 



осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному языку; 

развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности на татарском языке; формирование первоначальных знаний о 

системе и структуре родного (татарского) языка: фонетике, орфоэпии, графике, 

орфографии, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; формирование навыков 

культуры речи в зависимости от ситуации общения; умений составлять несложные 

письменные тексты-описания, тексты-повествования и рассуждения.  

 68.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, - 

250 часов: в 1 классе - 46 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

3 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю).  

68.6. Содержание обучения в 1 классе.   

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

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

отводить 46 часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной (татарский) язык» и 

1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке»). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и 

может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель.  

 68.6.1.1. Развитие речи. Понимание на слух аудиотекста, построенного на знакомом 

языковом материале и при самостоятельном чтении вслух. Чтение по слогам слов и 

предложений. Участие в диалоге.   

68.6.1.2. Фонетика. Буквы и звуки татарского алфавита (дополнительные 6 букв в 

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

Различение гласных и согласных звуков, гласных - твёрдых и мягких, согласных - звонких 

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

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

Слого-звуковой разбор слова.  

 68.6.1.3. Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Выработка связного и ритмичного 

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

соединения букв в слове. Татарский алфавит.  

 68.6.1.4. Чтение. Правила гигиены чтения. Правильное, осознанное, достаточно беглое и 

выразительное чтение текстов на татарском языке про себя и вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, посредством 

которых обучающийся выражает понимание смысла читаемого.  

 68.6.1.5. Письмо. Правила гигиены письма. Записывание без искажений прописных букв 

в начале предложения и в именах собственных. Записывание предложений после 

предварительного слого-звукового разбора каждого слова. Записывание слов и 

предложений по памяти.   



68.6.1.6. Орфография и пунктуация. Прописные и строчные буквы. Знаки препинания в 

конце предложения.  

 68.6.2. Систематический курс.   

68.6.2.1. Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. 

Распознавание устной и письменной речи.  

 68.6.2.2. Фонетика. Гласные и согласные звуки татарского языка. Твёрдые и мягкие 

гласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка 

[ә], [ө], [ү], [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Звуковое значение букв е, ю, я. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударение. Татарский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность.   

68.6.2.3. Графика. Звук и буква. Различение звуков и букв. Правильное употребление при 

письме букв, обозначающие специфичные звуки татарского языка.   

68.6.2.4. Орфоэпия. Правильное произношение специфичных гласных звуков татарского 

языка [ә], [ө], [ү]. Правильное произношение специфичных согласных звуков татарского 

языка [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ].   

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

предмета, действия предмета (ознакомление).   

68.6.2.6. Морфология. Умение различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и 

«нәрсә?» («что?»).   

68.6.2.7. Синтаксис. Слово, предложение и текст.  

 68.6.2.8. Орфография и пунктуация. Правильное оформление предложения на письме, 

выбор знака конца предложения. Использование прописной буквы в начале предложения 

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

изученных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, перенос слов 

на следующую строку, перенос слов с буквами ъ и ь по слогам. Присоединение к слову 

твёрдого или мягкого варианта аффиксов.  

 68.6.3. Развитие речи. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей). Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, 

занятий.   

68.7. Содержание обучения во 2 классе.   

68.7.1. Систематический курс.  

 68.7.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. Различение звуков и букв. Система гласных 

звуков татарского языка: специфичные гласные звуки. Согласные звуки в татарском 

языке: специфичные согласные звуки [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]. Краткая характеристика 

гласных и согласных звуков: гласный - согласный; гласный - твёрдый - мягкий; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Татарский алфавит. Правописание букв татарского 



алфавита.Соблюдение правильного ударения в словах. Записывание слов в алфавитном 

порядке. Применение изученных правил правописания.   

68.7.1.2. Лексика. Слово, лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  

 68.7.1.3. Состав слова (морфемика). Присоединение аффиксов к существительным.   

68.7.1.4. Морфология. Самостоятельные части речи. Имя существительное: общее 

значение, вопросы «кем?» («кто?»), «нәрсә?» («что?»), употребление в речи. Имена 

собственные и нарицательные. Категория числа существительных. Имя прилагательное: 

общее значение, вопрос «нинди?» («какой?»), употребление в речи. Глагол: общее 

значение, вопрос «нишли?» («что делает?»), употребление в речи, грамматические 

признаки - время, лицо, число. Настоящее время глагола изъявительного наклонения.  

 68.7.1.5. Синтаксис. Слово и предложение. Составление предложения из заданных форм 

слов. Виды предложений по цели высказывания.   

68.7.1.6. Орфография и пунктуация. Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных. Оформление предложения на письме, выбирая необходимые знаки 

препинания на конце предложения. Перенос слов со строки на строку.  

 68.7.2. Развитие речи. Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, с 

соблюдением правильной интонации. Составление предложений для решения 

определенной речевой задачи. Составление текста-описания по картине. Работа с 

аудиотекстом.   

68.8. Содержание обучения в 3 классе.   

68.8.1. Систематический курс.   

68.8.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. Определение 

количества слогов в слове. Выделение в слове ударного слога.  

 

 68.8.1.2. Лексика. Особенности слова как единицы лексического уровня языка. 

Наблюдение за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения слова.  

 68.8.1.3. Состав слова (морфемика). Выделение корня слова (простые случаи). 

Образование новых слов при помощи аффиксов.   

68.8.1.4. Морфология. Имя существительное. Определение грамматических признаков 

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

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

Глагол. Грамматические признаки глагола настоящего времени изъявительного 

наклонения. Спряжение глаголов настоящего времени. Имя прилагательное. Общее 

значение. Употребление в речи.   

68.8.1.5. Синтаксис. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Порядок слов 

в предложении.  



 68.8.1.6. Орфография и пунктуация. Нахождение и исправление орфографических и 

пунктуационных ошибок на изученные правила.  

 68.8.2. Развитие речи. Составление небольшого устного рассказа. Понимание 

содержащуюся в прочитанном тексте информацию. Выражение собственного мнения, 

аргументируя его с учётом ситуации общения. Соблюдение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения.  

 68.9. Содержание обучения в 4 классе.  

 68.9.1. Систематический курс. 68.9.1.1. Фонетика, орфоэпия, графика. Специфичные 

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

татарском языке.   

68.9.1.2. Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

современного татарского литературного языка.   

68.9.1.3. Лексика. Собственно татарские слова и заимствования в татарском языке. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.   

68.9.1.4. Состав слова (морфемика). Морфемный состав слова. Корень слова и аффиксы. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы.   

68.9.1.5. Морфология. Устанавливание принадлежности слова к определенной части речи 

(в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков. Имя 

существительное. Повторение грамматических категорий имён существительных (число, 

падеж). Имя прилагательное. Значение и употребление в речи имён прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Указательные и вопросительные местоимения. Числительное. Определение значения и 

употребления в речи числительных. Количественные и порядковые числительные. Глагол. 

Форма повелительного наклонения глагола. Определение категории времени глагола 

изъявительного наклонения: настоящее, прошедшее и будущее. Отрицательный аспект 

глаголов настоящего, прошедшего определённого и будущего определённого времени. 

Спряжение глаголов в настоящем (повторение), прошедшем и будущем временах.   

68.9.1.6. Синтаксис. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое (повторение). 

Второстепенные члены предложения (ознакомление).  

 68.9.1.7. Орфография и пунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1-3 

классах.  

 68.9.2. Развитие речи. Соблюдение норм татарского литературного языка в собственной 

речи и оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников. Составление 

диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм татарского языка. Составление небольшого описания предмета, картинки, 

персонажа. Владение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного, интерпретации и преобразования текстов.   

68.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на 

уровне начального общего образования.   



68.10.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 1) 

гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине, в том числе через изучение родного (татарского) языка, являющегося частью 

истории и культуры страны; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (татарского) языка в Российской Федерации и в 

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

при работе с учебными текстами; уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 2) 

духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в искусстве слова; 

осознание важности родного языка как средства общения и самовыражения; 4) 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

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

образования; бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 5) 

трудового воспитанияосознание 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 (в том числе 

через примеры из учебных текстов); 6) экологического воспитания: бережное отношение к 

природе, формируемое в процессе работы над текстами; неприятие действий, приносящих 

вред природе; 7) ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира (в том числе первоначальные представления о системе родного (татарского) 

языка); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 

(татарского) языка).  

 68.10.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности.  

68.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные 

языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления 

родного (татарского) языка с языковыми явлениями русского языка; объединять объекты 

(языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 



классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; выявлять недостаток информации для решения учебной 

и практической задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

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

 68.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.   

68.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 

источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (с 

помощью словарей, справочников); соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о 

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

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

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации, понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем.  

 68.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать 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.  

68.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий.   



68.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха 

(неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок.  

68.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы); проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

68.10.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи; рассказывать о себе, друзьях; соблюдать орфоэпические и интонационные нормы 

татарского языка в устной и письменной речи; читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося; владеть начертанием 

письменных прописных и строчных букв; правильно списывать слова и предложения; 

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

норм; вырабатывать связное и ритмичное написание букв; писать под диктовку слова, 

тексты объёмом не более 8 слов; распознавать устную и письменную речь; различать 

слово, предложение и текст; применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; писать без искажений прописные буквы в начале 

предложения и в именах собственных; правильно оформлять предложение на письме, 

выбирать знак конца предложения; выделять в слове ударение; произносить и различать 

на слух гласные звуки татарского языка; различать гласные и согласные звуки; гласные - 

твёрдые и мягкие; согласные - звонкие и глухие; определять количество и 

последовательность звуков в слове; различать звуки и буквы: буква как знак звука; 

определять количество слогов; переносить слова на другую строку; правильно читать 

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

согласные звуки татарского языка [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]; правильно употреблять при 

письме буквы, обозначающие специфичные звуки татарского языка; определять функции 

букв е, ё, ю, я; правильно называть буквы татарского алфавита, их последовательность; 

использовать алфавит для упорядочения списка слов; правильно присоединять к слову 

твёрдый или мягкий вариант аффиксов; различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» 

(«кто?») и «нәрсә?» («что?»); находить в предложении слова, отвечающие на вопрос 

«нишли?» («что делает?»); вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его 

вопросы; воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале; владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного текста.   

68.10.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: составлять небольшое описание картины; 

рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах; понимать на слух речь учителя и 



одноклассников; находить в тексте нужную информацию; выразительно читать текст 

вслух, соблюдая правильную интонацию; правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, текст объёмом не более 10 слов; писать под 

диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 

12 слов с учётом изученных правил правописания; применять правила правописания и 

теоретический материал, соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации; 

находить в тексте слова с заданным звуком; использовать различные словари татарского 

языка; определять лексическое значение слова с помощью словаря; выявлять в тексте 

случаи употребления элементарных синонимов и антонимов; распознавать 

самостоятельные части речи; выделять среди имён существительных собственные и 

нарицательные; определять число имён существительных; различать имена 

существительные по вопросам «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»); распознавать имена 

прилагательные, определять их роль в речи; наблюдать за употреблением имён 

прилагательных в текстах; различать глаголы среди других слов и в тексте; распознавать 

глаголы настоящего времени изъявительного наклонения; строить предложения для 

решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения); соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения; анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных ситуациях, во время монолога и диалога.  

 68.10.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения 

в 3 классе обучающийся научится: строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание; разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; кратко излагать содержание прочитанного 

(услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному (услышанному), 

используя речевые средства родного языка; устанавливать последовательность событий в 

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

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

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; использовать на письме разделительный ъ и ь знаки; выделять в слове ударный 

слог; выделять корень слова (простые случаи); различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; понимать особенности слова как единицы лексического уровня 

языка; наблюдать за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи; подбирать 

синонимы к словам разных частей речи; различать однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значения слова; определять слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); определять грамматические признаки имён 

существительных (число, падеж); наблюдать за личными местоимениями; использовать 

личные местоимения для устранения повторов в тексте; выявлять имя прилагательное 

среди других частей речи по обобщенному лексическому значению и вопросу; наблюдать 

за ролью имён прилагательных в тексте-описании; наблюдать за особенностями глагола 

как части речи; определять спряжение глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения; находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; писать 

сочинение по картине, используя выразительные средства языка; соблюдать нормы 

татарского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников.   



68.10.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: читать про себя небольшие тексты и полностью 

понимать их содержание; самостоятельно создавать небольшие устные и письменные 

тексты; определять значение незнакомых слов по контексту; правильно списывать текст 

объёмом не более 20 слов; писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 20 

слов с учётом изученных правил правописания; применять в речи закон сингармонизма; 

проводить фонетический анализ слова; определять словарный состав татарского языка с 

точки зрения его происхождения; распознавать русские заимствования в татарском языке; 

определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; различать 

словообразующие и формообразующие аффиксы; образовывать новые слова при помощи 

аффиксов; устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; образовывать степени 

сравнения прилагательных; использовать в речи личные местоимения; использовать в 

речи вопросительные и указательные местоимения «кем» («кто»), «нәрсә» («что»), 

«кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» («это»), «теге» («тот»); определять значение и 

употребление в речи порядковых и количественных числительных; распознавать форму 

повелительного наклонения глагола; определять категорию времени глагола 

изъявительного наклонения: настоящее, прошедшее и будущее; образовывать 

отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени; владеть 

техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; понимать 

цель письменного пересказа текста; представлять на татарском языке свою страну и 

культуру.  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

136. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке».   

136.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном 

(татарском) языке, литературное чтение на родном (татарском) языке) разработана для 

обучающихся владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (татарском) языке.   

136.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов.   

136.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.   

136.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (татарском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь 



период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения.   

136.5. Пояснительная записка.  

 136.5.1. Программа по литературному чтению на родном (татарском) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения.   

136.5.2. Курс литературного чтения на родном (татарском) языке направлен на 

формирование у младших школьников первоначальных знаний о татарской литературе, 

интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста; на воспитание 

нравственности, любви к родному краю и государству через осознание своей 

национальной принадлежности.   

136.5.3. В 1 классе учебный предмет «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

как систематический курс начинается после окончания курса «Обучение грамоте».   

136.5.4. Учебный предмет обеспечивает реализацию межпредметных связей с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной (татарский) 

язык».   

136.5.6. В содержании программы по литературному чтению на родном (татарском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской 

деятельности, работа с текстом художественного произведения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг детского чтения.   

136.5.7. В программу по литературному чтению на родном (татарском) языке включены 

лучшие образцы татарской детской литературы и татарского фольклора. При 

формировании содержания Программы учтены эстетическая и нравственная ценность 

текстов, их жанровое и тематическое разнообразие, читательские предпочтения. 

Произведения даны в рамках тематических разделов, обусловленных возрастом и 

интересами обучающихся.  

 136.5.8. Содержание программы по литературному чтению на родном (татарском) языке 

направлено на воспитание нравственно развитой и ответственной личности, на 

формирование патриотических чувств через осознание своей национальной 

принадлежности.  

 136.5.9. Изучение литературного чтения на родном (татарском) языке направлено на 

достижение следующих целей: воспитание ценностного отношения к татарской 

литературе как существенной части родной культуры; формирование грамотного 

читателя, который в будущем сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из поставленной 

учебной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования.  

 136.5.10. Достижение поставленных целей реализации программы по литературному 

чтению на родном (татарском) языке предусматривает решение следующих задач: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 



формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приёмов 

понимания (восприятия и осмысления) текста; формирование коммуникативных умений 

обучающихся; развитие устной и письменной речи учащихся на родном (татарском) языке 

(диалогической и монологической); формирование нравственных и эстетических чувств 

обучающихся, обучение пониманию духовной сущности произведений; развитие 

способности к творческой деятельности на родном (татарском) языке. 136.5.11. Общее 

число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (татарском) 

языке, - 120 часов: в 1 классе - 18 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю).   

136.6. Содержание обучения в 1 классе.   

136.6.1. Учат в школе... Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, 

праздниках в школе.  

 136.6.1.1. Произведения для чтения. М. Джалиль, «Беренче дәрес» («Первый урок»). Б. 

Рахмет, «Рәсем ясыйбыз» («Мы рисуем»). М. Магдеев, «Мәктәптә беренче көн» («Первый 

день в школе»). Дж. Дарзаман, «Тискәре хәрефләр» («Непослушные буквы»). Х. Туфан, 

«Казан» («Казань»). Ш. Маннур, «Яхшы бел» («Знай хорошо»).   

136.6.1.2. Произведения русской литературы. В. Голявкин, «Парта астында» («Как я под 

партой сидел»).   

136.6.2. Моя семья. Произведения о семье и её роли в жизни человека, о членах семьи, 

семейных традициях, ситуациях общения в семье.   

136.6.2.1. Произведения для чтения. Г. Тукай, «Безнең гаилә» («Наша семья»). Р. Валиев, 

«Барысын да яратам» («Всех люблю»). Ш. Галиев, «Дәү әнигә күчтәнәч» («Гостинцы для 

бабушки»). Дж. Дарзаман, «Исем таптым» («Придумала имя»).   

136.6.3. Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички. Малые жанры 

татарского устного народного творчества, их место в нашей жизни, ситуации 

использования. 136.6.3.1. Считалки.  

 136.6.3.2. Заклички.  

 136.6.4. Красивая природа. Произведения о природе, о её красоте и важности её 

сохранения.   

136.6.4.1. Произведения для чтения. И. Туктар, «Җем-җем!.. Чвик!». Ф. Садриев, «Яңгыр, 

яу, яу, яу!» («Дождик, лей, лей, лей!»). Ш. Галиев, «Тәмле җәй» («Вкусное лето»).  

 136.6.5. Литературоведческая пропедевтика. Считалка, закличка, рассказ, стихотворение, 

рифма.  

 136.7. Содержание обучения во 2 классе.  

 136.7.1. Наступила золотая осень. Произведения о красоте осенней природы, осеннего 

леса, о празднике 1 сентября.   

136.7.1.1. Произведения для чтения. Б. Рахмет, «Сара мәктәпкә бара» («Сара идёт в 

школу»). Р. Валиева, «Көз» («Осень»). Г. Хасанов, «Көзге бакча» («Осенний сад»). Л. 



Лерон, «Яфрак бәйрәме» («Праздник листьев»). Ф. Яруллин, «Көзге табын» («Осенние 

яства»). И. Туктар, «Урман букеты» («Лесной букет»).   

136.7.2. Фольклор. Татарское устное народное творчество. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Малые жанры устного народного творчества.  

 136.7.2.1. Пословицы и поговорки. Тематика и проблематика. Значение пословиц. 

Ситуации использования в речи пословиц и поговорок.   

136.7.2.2. Загадки. Смекалка и находчивость в решении загадок.   

136.7.3. Как прекрасен этот мир! Произведения, отражающие красоту внешнего и 

внутреннего мира, красоту природы, труда, дружеских отношений.  

 136.7.3.1. Произведения для чтения. Л. Лерон, «И ямьле дә соң бу дөнья!» («Как 

прекрасен этот мир!»). Г. Тукай, «Эш беткәч уйнарга ярый» («Закончил дело - гуляй 

смело»).   

136.7.4. Зимушка-зима. Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красоту 

зимнего леса, тему природы и человека. Праздник Новый год.  

 136.7.4.1. Произведения для чтения. А. Еники, «Кышкы урман» («Зимний лес»). А. Алиш, 

«Январь». Б. Рахмет, «Кыш һәм кеше» («Зима и человек»). С. Урайский, «Чыршы янында» 

(«Вокруг ёлки»).  

 136.7.4.2. Произведения русской литературы. К. Ушинский, «Дүрт теләк» («Четыре 

желания»).   

136.7.5. Родина моя, мой родной язык... Произведения, раскрывающие образ Родины, ее 

значение в жизни человека, рассказывающие о важности сохранения родного языка.   

136.7.5.1. Произведения для чтения. Г. Тукай, «Туган тел» («Родной язык»). Р. Файзуллин, 

«Синеке - илнеке» («Твоё - родное»). Г. Баширов, «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан»). 

А. Рашитов, «Кояшлы ил - бәхет иле» («Солнечная страна - страна счастья»).   

136.7.6. Весна к нам пришла. Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. 

Описание весенних месяцев, оживание природы, жизнь птиц и зверей.  

 136.7.6.1. Произведения для чтения. Н. Мадьяров, «Кар астыннан чыкты яз» («Весна 

выглянула из-под снега»). Р. Миннуллин, «Яз керде өебезгә» («Весна пришла к нам в 

дом»). А. Бикчантаева, «Март аенда» («В марте месяце»). Г. Баширов, «Язгы авазлар» 

(«Весенние звуки»).  

 136.7.7. Посмеёмся вместе. Произведения о весёлых и смешных ситуациях в жизни 

школы, одноклассников, друзей.  

 136.7.7.1. Произведения для чтения. Р. Миннуллин, «Малайлар сөйләшә» («Мальчишки 

разговаривают»). Ш. Галиев, «Онытылган...» («Забыл...»). Р. Валиев, «Бу класска ни 

булган?» («Что случилось с этим классом?»).  

 136.7.8. Здравствуй, лето! Произведения, отражающие красоту летней природы. 

Стихотворения о веселом и интересном проведении времени в летние каникулы.   



136.7.8.1. Произведения для чтения. Л. Лерон, «Безне җәй көтә» («Ждёт нас лето»). Р. 

Валиева, «Исәнме, җәй!» («Здравствуй, лето!»).  

 136.7.9. Литературоведческая пропедевтика. Пословица, поговорка, загадка, синоним, 

антоним. 136.8. Содержание обучения в 3 классе.   

136.8.1. Книга - кладезь знаний. Произведения, отражающие ценность книги, роль чтения 

в жизни человека и значимость книги в становлении личности.   

136.8.1.1. Произведения для чтения. М. Гафури, «Китап һәм балалар» («Книга и дети»). 

Дж. Тарджеманов, «Якын дус» («Близкий друг»). З. Туфайлова, «Безнең китапханәдә» («В 

нашей библиотеке»). Х. Халиков, «Китап докторы» («Книжный доктор»). В. Нуриев, 

«Китап» («Книга»).  

 136.8.2. Устное народное творчество. Сказки. Произведения народного творчества - 

сказки. Виды сказок, сказочные персонажи. Победа добра над злом. Татарские народные 

сказки.   

136.8.2.1. Произведения для чтения. Татарские народные сказки «Гөлчәчәк» 

(«Гульчачак»), «Шүрәле» («Шурале»).  

 136.8.2.2. Произведения русского фольклора. Русская народная сказка «Казлар-аккошлар» 

(«Гуси-лебеди»).   

136.8.3. В стране сказок. Авторские сказки, их отличие от народных сказок.  

 136.8.3.1. Произведения для чтения. Г. Тукай, «Су анасы» («Водяная»). А. Алиш, 

«Сертотмас үрдәк» («Болтливая утка»).  

 136.8.4. Наши маленькие друзья. Произведения, раскрывающие отношения человека и 

природы. Образы зверей и птиц в произведениях.  

 136.8.4.1. Произведения для чтения. Р. Миннуллин, «Акбайга» («Акбаю»). Й. 

Миннуллина, «Этем югалды бүген» («Потерялся сегодня мой щенок»). Л. Амирханова, 

«Минем нәни дусларым» («Мои маленькие друзья»). А. Бикчантаева, «Сөйкемсез песи» 

(«Некрасивая кошка»). Н. Каштанов, «Йөнтәс песи» («Пушистый котёнок»). сказка «Кем 

нәрсә ярата» («Кому что нравится»).   

136.8.5. Волшебное слово. Произведения, раскрывающие смысл нравственных понятий.  

 136.8.5.1. Произведения для чтения. И. Туктар, «Рәхмәт һәркемгә рәхәт» («Доброе слово 

каждому приятно»). Д. Гайнетдинова, «Изге сүз» («Святое слово»). М. Галлямова, 

«Дуслар» («Друзья»). Р. Файзуллин, «Ничек яхшы булырга?» («Как стать хорошим?»).   

136.8.6. Спортом занимаемся - здорово живём.  

Произведения о здоровом образе жизни, физкультуре и спорте.   

136.8.6.1. Произведения для чтения. Х. Халиков, «Хәрәкәттә - бәрәкәт» («В движении - 

сила»). Й. Шарапова, «Татарстан - спорт иле» («Татарстан - страна спорта»). Дж. 

Дарзаман, «Бар да җитез» («Все мы ловкие»). Ш. Галиев, «Витаминлы хәрефләр» 

(«Витаминные буквы»). С. Ахметзянова, «Үрнәк алабыз» («Берём пример»).   



136.8.7. Литературоведческая пропедевтика. Сказка, авторская сказка, олицетворение. 

136.9. Содержание обучения в 4 классе.  

 136.9.1. Красота рядом. Произведения, раскрывающие красоту внешнего и внутреннего 

мира человека.   

136.9.1.1. Произведения для чтения. Р. Валиев, «Яшә, көмеш кыңгырау» («Звени, 

серебряный колокольчик»). Г. Мухамметшин, «Хыял» («Мечта»). В. Хайруллина, 

«Хозурлык һәм горурлык» («Красота и гордость»). Р. Миннуллин, «Атказанган сандугач» 

(«Заслуженный соловей»). Ш. Галиев, «Җирдә миңа ни кирәк?» («Что мне нужно на 

Земле?»).   

136.9.2. Татарское устное народное творчество. Мэзэки. Татарское устное народное 

творчество. Народная мудрость, идеалы и представления в фольклорных произведениях.  

 136.9.2.1. Мэзэки как жанр устного народного творчества.  

 136.9.3. Дружба. Произведения о дружбе, о взаимовыручке, о согласии и единстве.  

 136.9.3.1. Произведения для чтения. Б. Рахмет, «Минем дусларым» («Мои друзья»). Р. 

Мингалим, «Дусларың гына булсын» («Пусть будут друзья»). Х. Халиков, «Яңа дус 

таптым» («Я нашёл нового друга»). Д. Аппакова, «Шыгырдавыклы башмаклар» 

(«Скрипучие башмаки»).   

136.9.3.2. Произведения русской литературы. Н. Сладков. «Дуслар-ахирәтләр» («Друзья-

товарищи»).   

136.9.4. Книга природы.  

Произведения о красоте природы родного края, об ответственности за мир природы.   

136.9.4.1. Произведения для чтения. З. Туфайлова, «Без утырткан урман» («Лес, 

посаженный нами»). Дж. Тарджеманов, «Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»). З. 

Ахмеров, «Агачлар да авырый» («Деревья тоже болеют»). А. Баян, «Яхшылык кире кайта» 

(«Добро возвращается обратно»). Ш. Галиев, «Курыкма, тимим» («Не бойся, не трону»).  

136.9.5. Весёлые праздники. Произведения о календарных, народных праздниках. 

Народные обычаи и традиции.   

136.9.5.1. Произведения для чтения. Н. Гайсин, «Бүген бәйрәм» («Сегодня праздник»). Р. 

Хафизова, «Нәүрүз килә» («Навруз идёт»). Р. Зайдулла, «Сабантуй аланында» («На поляне 

Сабантуя»). Р. Миннуллин, «Әйлән-бәйлән» («Хоровод»). С. Сулейманова, «Әниләр 

бәйрәме» («Праздник мам»).   

136.9.6. День Победы. Изображение в произведениях праздника Дня Победы. Дань 

погибшим, уважение к ветеранам, рассказы фронтовиков.  

 136.9.6.1. Произведения для чтения. Р. Миннуллин, «Май килә» («Приближается май»). 

В. Хайруллина, «Билгесез солдат» («Неизвестный солдат»). М. Маликова, «Һәйкәл 

янында» («У обелиска»). Р. Курбан, «Җиңү бәйрәме» («Праздник Победы»).   

136.9.7. Литературоведческая пропедевтика. Мэзэк, сравнение.   



136.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (татарском) языке на уровне начального общего образования.   

136.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном (татарском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 1) гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного 

языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа художественных произведений и творчества народов России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с художественными 

произведениями; уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 3) 

эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации, в том числе на уроках 

литературного чтения на родном (татарском) языке; бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 5) трудового 

воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

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

примеры из художественных произведений). 6) экологического воспитания: бережное 

отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 7) ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами татарской литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы.   



136.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном (татарском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

136.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать 

различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для 

решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

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

136.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: с помощью 

учителя формулировать цель; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); выполнять по 

предложенному плану проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.   

136.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 

источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (с 

помощью словарей, справочников); соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

и (или) законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; понимать информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами.   

136.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, 



повествование) и письменные (повествование) тексты; готовить небольшие публичные 

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

выступления.   

136.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий.   

136.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха 

или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок.   

136.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы); проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(татарском) языке с опорой на предложенные образцы.   

136.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) 

языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: читать вслух (владеть 

техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; определять (с помощью учителя) тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного текста; характеризовать литературного 

героя; читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и художественной литературы 

(рассказы, стихотворения); отличать прозаическое произведение от стихотворного, 

выделять особенности стихотворного произведения (рифма); находить средства 

художественной выразительности в тексте (уменьшительно-ласкательная форма слов); 

составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения) Предметные результаты 

изучения литературного чтения на родном (татарском) языке. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: читать вслух (владеть техникой осознанного и 

правильного чтения вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, с 

соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), уметь переходить от 

чтения вслух к чтению про себя; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; самостоятельно определять 

тему и выделять главную мысль произведения; определять хронологическую 

последовательность событий в произведении; сопоставлять название произведения с его 

темой (о природе, о сверстниках, о добре, зле); строить короткое монологическое 



высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос учителя); уметь характеризовать 

литературного героя, давать оценку его поступкам; читать наизусть 2–3 стихотворения 

разных авторов; ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, 

оглавление, иллюстрации); различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы 

и поговорки, загадки); находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); читать художественное произведение по ролям; писать короткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям.   

136.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) 

языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: читать вслух (владеть 

техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, участвовать в беседе по 

прочитанному тексту; определять позицию автора (вместе с учителем); строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением норм татарского 

литературного языка; составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

находить и различать средства художественной выразительности (олицетворение) в 

произведениях устного народного творчества и в авторской литературе; придумывать 

продолжение прочитанного произведения, сочинять произведения по аналогии с 

прочитанным.   

136.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: читать про себя (используя 

технику автоматизированного чтения) и вслух группами слов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм; знать содержание изученных литературных 

произведений, указывать их авторов и названия; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; самостоятельно характеризовать 

героев произведений, устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; читать 

наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; самостоятельно находить в тексте средства 

художественной выразительности (сравнения), понимать их роль в произведении; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; выполнять проектные задания с использованием различных 

источников и способов переработки информации. 
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166. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка».  

166.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке.  

166.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам.  

166.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

166.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям.  

166.5. Пояснительная записка. 

166.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.  

166.5.2. Программа по музыке позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, федеральной программой 

воспитания;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в программе 

по музыке примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала.  

166.5.3. Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего 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 другие). 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, принципови форм развития музыки.  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). 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 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.  

166.5.4. Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – 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).  

166.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям:  

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни;  



формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию.  

166.5.6. Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:  

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве;  

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования;  

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементы 

импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 

интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие 

проекты;  

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка;  

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов.  

166.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), 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».  



166.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку 

блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации. Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

«на выбор или факультативно».  

166.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе 

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

в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

166.5.10. При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и другие. 

166.6. Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования.  

166.6.1. Модуль № 1 «Музыкальная грамота».  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом.  

166.6.1.1. Весь мир звучит (0,5–2 часа).  

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми;  

различение, определение на слух звуков различного качества;  

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации;  



артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.  

166.6.1.2. Звукоряд (0,5–2 часа).  

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с элементами нотной записи;  

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков;  

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах 

звукоряда.  

166.6.1.3. Интонация (0,5–2 часа).  

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера;  

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций;  

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций.  

166.6.1.4. Ритм (0,5–2 часа).  

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей. 

166.6.1.5. Ритмический рисунок (0,5–4 часа)   Данная тема в сочетании с другими темами 

и модулями может прорабатываться в течение значительно более длительного времени (в 

зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических рисунков, 

выбираемых учителем для освоения).  

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура.  

Виды деятельности обучающихся:  



определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей.  

166.6.1.6. Размер (0,5–2 часа).  

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.  

Виды деятельности обучающихся:  

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);  

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;  

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами 

на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 

3/4, 4/4;  

вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.  

166.6.1.7. Музыкальный язык (1–4 часа).  

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи;  

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов);  

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками;  

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками;  

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального 

словаря.  



166.6.1.8. Высота звуков (1–2 часа).  

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Виды деятельности обучающихся:  

освоение понятий «выше-ниже»;  

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков альтерации;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам;  

выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.  

166.6.1.9. Мелодия (1–2 часа).  

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками;  

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков;  

на выбор или факультативно:  

нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива;  

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга;  

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам.  

166.6.1.10. Сопровождение (1–2 часа).  

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения;  

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения;  

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;  

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш;  

составление наглядной графической схемы;  

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или 

на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке, песне (вокально или на звуковысотных инструментах);  

исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 

на клавишных или духовых инструментах.  

166.6.1.11. Песня (1–2 часа).  



Содержание: Куплетная форма. Запев, припев.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением куплетной формы;  

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы;  

исполнение песен, написанных в куплетной форме;  

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений;  

на выбор или факультативно:  

импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.  

166.6.1.12. Лад (1–2 часа).  

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух ладового наклонения музыки;  

игра «Солнышко – туча»;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;  

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора;  

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;  

на выбор или факультативно: 

импровизация, сочинение в заданном ладу;  

чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.  

166.6.1.13. Пентатоника (1–2 часа).  

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике;  

импровизация на чёрных клавишах фортепиано;  

на выбор или факультативно:  

импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах (свирель, 

блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами).  

166.6.1.14. Ноты в разных октавах (1–2 часа).  

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;  

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне;  

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;  

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам.  

166.6.1.15. Дополнительные обозначения в нотах (0,5–1 час).  

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с дополнительными элементами нотной записи;  

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы.  

166.6.1.16. Ритмические рисунки в размере 6/8 (1–3 часа).  



Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.  

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 

6/8;  

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8.  

166.6.1.17. Тональность. Гамма (2–6 часов).  

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности 

(до 2–3 знаков при ключе).  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух устойчивых звуков;  

игра «устой – неустой»;  

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам;  

освоение понятия «тоника»;  

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»;  

на выбор или факультативно:  

импровизация в заданной тональности.  

166.6.1.18. Интервалы (1–3 часа).  

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Виды деятельности обучающихся:  

освоение понятия «интервал»;  

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в 

октаву, терцию, сексту;  

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов;  

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении;  

элементы двухголосия;  

на выбор или факультативно:  

досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, 

октаву;  

сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.  

166.6.1.19. Гармония (1–3 часа).  

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.  



Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух интервалов и аккордов;  

различение на слух мажорных и минорных аккордов;  

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов;  

вокальные упражнения с элементами трёхголосия;  

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений;  

на выбор или факультативно:  

сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.  

166.6.1.20. Музыкальная форма (1–3 часа).  

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух;  

составление наглядной буквенной или графической схемы;  

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме;  

на выбор или факультативно:  

коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме;  

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы.  

166.6.1.21. Вариации (1–3 часа).  

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;  

наблюдение за развитием, изменением основной темы;  

составление наглядной буквенной или графической схемы;  

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций;  

на выбор или факультативно:  

коллективная импровизация в форме вариаций.  

166.6.2. Модуль № 2 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит.  

166.6.2.1. Край, в котором ты живёшь (1–2 часа).  



Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков;  

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

на выбор или факультативно:  

просмотр видеофильма о культуре родного края;  

посещение краеведческого музея;  

посещение этнографического спектакля, концерта.  

166.6.2.2. Русский фольклор (1–3 часа).  

Содержание: Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;  

участие в коллективной традиционной музыкальной игре;  

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора;  

ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи.  

166.6.2.3. Русские народные музыкальные инструменты (1–3 часа).  

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;  

на выбор или факультативно:  

просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах;  

посещение музыкального или краеведческого музея;  

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.  

166.6.2.4. Сказки, мифы и легенды (1–3 часа).  

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов 

России17. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с манерой сказывания нараспев;  



слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;  

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера;  

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям;  

на выбор или факультативно:  

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний;  

речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.  

166.6.2.5. Жанры музыкального фольклора (2–4 часа). 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая;  

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей;  

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные);  

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации;  

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи.  

166.6.2.6. Народные праздники (1–3 часа).  

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников 

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации;  

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре;  

на выбор или факультативно: 

просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного 

праздника;  

посещение театра, театрализованного представления;  

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.  

166.6.2.7. Первые артисты, народный театр (1–3 часа).  

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных, справочных текстов по теме;  

диалог с учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин;  

на выбор или факультативно:  

просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля;  



творческий проект – театрализованная постановка.  

166.6.2.8. Фольклор народов России (2–8 часов).  

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации20. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-

исполнители.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации;  

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации);  

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России.  

166.6.2.9. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов (2–8 часов).  

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;  

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций;  

определение приёмов обработки, развития народных мелодий;  

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке;  

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте;  

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения;  

на выбор или факультативно:  

аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.  

166.6.3. Модуль № 3 «Музыка народов мира».  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями – это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 

современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего 

мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только 

современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам 

концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 



произведений искусства – наиболее эффективный способ предупреждения этнических и 

расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и 

религий.  

166.6.3.1. Музыка наших соседей (2–6 часов).  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.2. Кавказские мелодии и ритмы21 (2–6 часов).  

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  



исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.3. Музыка народов Европы (2–6 часов).  

Содержание: Танцевальный и песенный фольклор европейских народов23. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.4. Музыка Испании и Латинской Америки (2–6 часов). 

Содержание: Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и 

исполнители. 

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  



исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.5. Музыка США (2–6 часов). 

Содержание: Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.6. Музыка Японии и Китая (2–6 часов).  

Содержание: Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  



исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.7. Музыка Средней Азии26 (2–6 часов).  

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;  

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации);  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;  

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России;  

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной 

культуре народов мира.  

166.6.3.8. Певец своего народа (2–6 часов).  

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны27.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством композиторов;  

сравнение их сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;  

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.  

166.6.3.9. Диалог культур (2–6 часов).  

Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации 

фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  



знакомство с творчеством композиторов;  

сравнение их сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;  

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

на выбор или факультативно:  

исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.  

166.6.4. Модуль № 4 «Духовная музыка».  

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно 

и в рамках изучения других модулей.  

166.6.4.1. Звучание храма (1–3 часа).  

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;  

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;  

знакомство с видами колокольных звонов;  

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности;   

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором;  

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок;  

на выбор или факультативно:  

просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов.  

166.6.4.2. Песни верующих (1–3 часа).  

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания;  

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания;  

на выбор или факультативно:  

просмотр документального фильма о значении молитвы;  



рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений.  

166.6.4.3. Инструментальная музыка в церкви (1–3 часа).  

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и протестантском богослужении;  

ответы на вопросы учителя;  

слушание органной музыки И.С. Баха;  

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств;  

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);  

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа;  

наблюдение за трансформацией музыкального образа;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта органной музыки;  

рассматривание иллюстраций, изображений органа;  

проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального 

инструмента;  

просмотр познавательного фильма об органе;  

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки.  

166.6.4.4. Искусство Русской православной церкви (1–3 часа).  

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки;  

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;  

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики;  

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице;  

на выбор или факультативно:  

посещение храма;  

поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах.  

166.6.4.5. Религиозные праздники (1–3 часа).  

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания29.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера 

музыки, её религиозного содержания;  

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки;  

на выбор или факультативно:  



просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам;  

посещение концерта духовной музыки;  

исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.  

166.6.5. Модуль № 5 «Классическая музыка».  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях.  

166.6.5.1. Композитор – исполнитель – слушатель (0,5–1 час).  

Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать 

музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале.  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций;  

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений);  

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);  

освоение правил поведения на концерте30;  

на выбор или факультативно:  

«Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения;  

посещение концерта классической музыки.  

166.6.5.2. Композиторы – детям (2–6 часов).  

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором;  

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке;  

определение жанра;  

музыкальная викторина; 

вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами;  

разучивание, исполнение песен;  

сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.  

166.6.5.3. Оркестр (2–6 часов).  

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки в исполнении оркестра;  

просмотр видеозаписи;  

диалог с учителем о роли дирижёра;  



«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки;  

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;  

знакомство с принципом расположения партий в партитуре;  

разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитуры для 

2–3 ударных инструментов;  

на выбор или факультативно:  

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.  

166.6.5.4. Музыкальные инструменты. Фортепиано (1–2 часа).  

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с многообразием красок фортепиано;  

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;  

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучаниямузыки;  

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;  

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами);  

игра на фортепиано в ансамбле с учителем;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта фортепианной музыки;  

разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического 

пианино;  

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей).  

166.6.5.5. Музыкальные инструменты. Флейта (1–2 часа).  

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра33.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов;  

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов;  

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления.  

166.6.5.6. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель (2–4 часа).  

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты.  

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;  

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов;  

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам;  

на выбор или факультативно:  



посещение концерта инструментальной музыки;  

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.  

166.6.5.7. Вокальная музыка (2–6 часов).  

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов;  

знакомство с жанрами вокальной музыки;  

слушание вокальных произведений композиторов-классиков;  

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений;  

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона;  

проблемная ситуация: что значит красивое пение;  

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов;  

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта вокальной музыки;  

школьный конкурс юных вокалистов.  

166.6.5.8. Инструментальная музыка (2–6 часов). 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;  

слушание произведений композиторов-классиков;  

определение комплекса выразительных средств;  

описание своего впечатления от восприятия;  

музыкальная викторина;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта инструментальной музыки;  

составление словаря музыкальных жанров.  

166.6.5.9. Программная музыка (2–6 часов).  

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки;  

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором;  

на выбор или факультативно:  

рисование образов программной музыки;  

сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по 

заданной программе.  

166.6.5.10. Симфоническая музыка (2–6 часов).  

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина.  

Виды деятельности обучающихся:  



знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов;  

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра;  

слушание фрагментов симфонической музыки;  

«дирижирование» оркестром; 

 

музыкальная викторина;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта симфонической музыки;  

просмотр фильма об устройстве оркестра.  

166.6.5.11. Русские композиторы-классики (2–6 часов).  

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии;  

слушание музыки;  

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;  

наблюдение за развитием музыки;  

определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;  

вокализация тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта;  

просмотр биографического фильма.  

166.6.5.12. Европейские композиторы-классики (2–6 часов).  

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии;  

слушание музыки;  

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств;  

наблюдение за развитием музыки;  

определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;  

вокализация тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта;  

просмотр биографического фильма.  

166.6.5.13. Мастерство исполнителя (2–6 часов).  



Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки;  

изучение программ, афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов;  

дискуссия на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

на выбор или факультативно:  

посещение концерта классической музыки;  

создание коллекции записей любимого исполнителя;  

деловая игра «Концертный отдел филармонии».  

166.6.6. Модуль № 6 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько леткак случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.  

166.6.6.1. Современные обработки классической музыки (1–4 часа).  

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, и 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся:  

различение музыки классической и её современной обработки;  

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом;  

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 

музыки;  

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента;  

на выбор или факультативно:  

подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным музыкальным 

темам композиторов-классиков.  

166.6.6.2. Джаз (2–4 часа).  

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантовВиды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством джазовых музыкантов;  



узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений;  

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию;  

разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах;  

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами;  

на выбор или факультативно:  

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.  

166.6.6.3. Исполнители современной музыки (1–4 часа).  

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи.  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр видеоклипов современных исполнителей;  

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой);  

на выбор или факультативно:  

составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения совместного досуга);  

съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций.  

166.6.6.4. Электронные музыкальные инструменты (1–4 часа). 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах;  

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения;  

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму;  

на выбор или факультативно:  

посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов);  

просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах;  

создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами 

(например, Garage Band).  

166.6.7. Модуль № 7 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.  

166.6.7.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране (2–6 часов).  

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль.  



Виды деятельности обучающихся:  

видеопросмотр музыкальной сказки;  

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих поворотысюжета, 

характеры героев;  

игра-викторина «Угадай по голосу»;  

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;  

на выбор или факультативно:  

постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей;  

творческий проект «Озвучиваем мультфильм».  

166.6.7.2. Театр оперы и балета (2–6 часов).  

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя;  

определение особенностей балетного и оперного спектакля;  

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов;  

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;  

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля;  

на выбор или факультативно:  

посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр;  

виртуальная экскурсия по Большому театру;  

рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.  

166.6.7.3. Балет. Хореография – искусство танца (2–6 часов).  

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов36.  

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов;  

музыкальная викторина на знание балетной музыки;  

вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки;  

на выбор или факультативно:  

посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета;  

исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов.  

166.6.7.4. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля (2–6 часов).  

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из 

опер русских и зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся:  

слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения;  

знакомство с тембрами голосов оперных певцов;  



освоение терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний;  

разучивание, исполнение песни, хора из оперы;  

рисование героев, сцен из опер;  

на выбор или факультативно:  

просмотр фильма-оперы;  

постановка детской оперы.  

166.6.7.5. Сюжет музыкального спектакля (2–3 часа).  

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля;  

пересказ либретто изученных опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих 

сторон;  

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором;  

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов;  

музыкальная викторина на знание музыки;  

звучащие и терминологические тесты;  

на выбор или факультативно:  

коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг;  

создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто;  

просмотр фильма-оперы или фильма-балета.  

166.6.7.6. Оперетта, мюзикл (2–3 часа).  

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;  

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра;  

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;  

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;  

на выбор или факультативно:  

посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла;  

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.  

166.6.7.7. Кто создаёт музыкальный спектакль? (2–3 часа).  

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля;  

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников;  

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках;  

обсуждение различий в оформлении, режиссуре;  



создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей;  

на выбор или факультативно:  

виртуальный квест по музыкальному театру.  

166.6.7.8. Патриотическая и народная тема в театре и кино (2–6 часов).  

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам38.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;  

диалог с учителем;  

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов;  

обсуждение характера героев и событий;  

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;  

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев;  

на выбор или факультативно:  

посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического 

содержания;  

участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

166.6.8. Модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 

людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

166.6.8.1. Красота и вдохновение (1–3 часа).  

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека;  

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;  

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»;  

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;  

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра;  

разучивание, исполнение красивой песни;  

на выбор или факультативно:  

разучивание хоровода, социальные танцы.  



166.6.8.2. Музыкальные пейзажи (2–4 часа). 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы;  

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;  

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;  

двигательная импровизация, пластическое интонирование;  

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;  

на выбор или факультативно:  

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями;  

игра-импровизация «Угадай моё настроение».  

166.6.8.3. Музыкальные портреты (2–4 часа).  

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей;  

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;  

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;  

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения;  

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;  

на выбор или факультативно:  

рисование, лепка героя музыкального произведения;  

игра-импровизация «Угадай мой характер»;  

инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, 

силуэтов.  

166.6.8.4. Какой же праздник без музыки? (2–4 часа). 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника39. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении музыки на празднике;  

слушание произведений торжественного, праздничного характера;  

«дирижирование» фрагментами произведений;  

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику;  

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;  

на выбор или факультативно:  

запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением;  

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».  

166.6.8.5. Танцы, игры и веселье (2–4 часа).  

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев40.  



Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыки скерцозного характера;  

разучивание, исполнение танцевальных движений;  

танец-игра;  

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях;  

проблемная ситуация: зачем люди танцуют;  

вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра;  

на выбор или факультативно:  

звуковая комбинаторика – эксперименты со случайным сочетаниеммузыкальных звуков, 

тембров, ритмов.  

166.6.8.6. Музыка на войне, музыка о войне (2–4 часа).  

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы).  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке;  

слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики;  

знакомство с историей их сочинения и исполнения;  

дискуссия в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она создавалась?;  

на выбор или факультативно:  

сочинение новой песни о войне.  

166.6.8.7. Главный музыкальный символ (2–4 часа).  

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации;  

знакомство с историей создания, правилами исполнения;  

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов;  

чувство гордости, понятия достоинства и чести;  

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны;  

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.  

166.6.8.8. Искусство времени (2–4 часа).  

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образнепрерывного 

движения;  

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки;  

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;  

на выбор или факультативно:  

программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический 

корабль».  



166.10. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования.  

166.10.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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;  

2) 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;  

3) 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;  

4) ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде;  

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос);  

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии;  

6) 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;  

7) экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

166.10.2. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 



универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия.  

166.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий:  

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкальногозвучания по определённому 

признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы);  

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.  

166.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель выполнения 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 различных условиях. 

166.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий:  

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.  

166.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий:  

1) 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;  

2) вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения 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;  

3) 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.  

166.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части универсальных регулятивных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



выстраивать последовательность выбранных действий.  

166.10.2.6. У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения 

самоконтроля как части универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

166.10.2.7. Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и так далее).  

166.10.3. Предметные результаты изучения музыки.  

166.10.3.1. 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 музыке:  

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.  

166.10.3.2. К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие;  

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), 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 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.  

166.10.3.3. К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся 

научится:  

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 сопровождениеми без 

сопровождения;  

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

166.10.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран;  

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров);  

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

166.10.3.5. К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

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).  

166.10.3.6. К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится:  

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 (камерныеи 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.  



166.10.3.7. К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится:  

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза);  

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении;  

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

166.10.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);  

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

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 другие.  

166.10.3.9. К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится:  

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.  

 

Технология 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;                                                                                                                            

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

  



 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника. 

Сформированные универсальные учебные действия (далее – УУД) имеют 

значительное положительное влияние: 

на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного      

содержания       обучения       и       достижениями       обучающегося в   области    

метапредметных    результатов.    Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
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восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

          При создании МОАУ СОШ №3 программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОСНОО. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 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 т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы.  

           Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
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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 т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

          Регулятивные УУД отражают 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: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности.  

         Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

        2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

     Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

          Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 
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по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – 

это…», «контролировать – значит…» и т.п.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

         Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в т.ч. с использованием 

информационно- телекомуникационной сети «Интернета», исследовательская, творческая 

деятельность, в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память.  

        Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения.   Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях МОАУ СОШ № 3 (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.).  
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

            Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

       Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

       Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

– выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

    Классификация как УУД включает: 

анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
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сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

      Обобщение как УУД включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

          Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

          В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно -оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. В любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят  

интенсифицировать работу учителя. 
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    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 федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

       В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий   

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

      ( !!! есть только в СОШ №3) 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 возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

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. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи(описание, рассуждение, повествование).Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 
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также отдельный раздел «Совместная деятельность»,интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

    С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, МОАУ 

СОШ №3 может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

   В тематическом планировании показываются 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 

МОАУ СОШ №3, а также наличия конкретной образовательной среды. 

(!!! есть только в сош №3)   2.2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов УУД: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих УУД: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных УУД – формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в т.ч. на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
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элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

УУД обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности, обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных УУД: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных УУД развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных УУД развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата), готовность к сдаче норм ГТО. 

 

(!!!  есть только в примерной и СОШ №3 ) 

2.2.5. Место универсальных учебных действий в рабочих программах. 

Сформированность УУД 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 
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классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

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

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 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 УУД представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные 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 показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https:// edsoo.ru 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее – НОО) Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

(далее – МОАУ СОШ № 3) на 2023-2024 учебный год разработан на основании 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями); 

 Закон Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" от 

25.10.1991 N 1807-1 (с последующими изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 г. № 992 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 г. N 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.08.2018 г. № 395 «Об 

утверждении государственной программы “Сохранение и развитие государственных 

языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан” и 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Указ Главы Республики Башкортостан от 30.12.2020 г. № УГ-395 «Об утверждении 

Концепции преподавания государственных языков Республики Башкортостан и 

родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 годы»; 

 Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении федеральных основных общеобразовательных программ и обновленных 

ФГОС общего образования» от 24.04.2023 г.; 

 Устав МОАУ СОШ № 3 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

МОАУ СОШ № 3 предоставляет возможность обучения на начальном уровне 

образования в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при возникновении 

необходимости – с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной недели. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода в первом 

полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). В 

середине учебного дня для обучающихся 1-х классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 1-4 классах часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отсутствует. Соотношение обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, (80 % и 20 %) 

соблюдается за счет организации внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет до 1320 

академических часов за 4 года обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность изучения башкирского языка – 

государственного языка Республики Башкортостан – и родного (русского, татарского) 

языка из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», при этом при наполняемости 25 и более человек осуществляется 

деление классов на 2 группы: 

 

 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 



 126 

Аналогичное деление осуществляется при проведении занятий по предметам 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан». 

Элементы основ безопасности жизнедеятельности изучаются в рамках предмета 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими учебными предметами: «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Родной язык (татарский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (татарском)». Выбор родного языка осуществлен 

при наличии возможностей (кадровых, учебно-методических, финансовых и др.) МОАУ 

СОШ № 3 и на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» сформированы группы посредством объединения обучающихся 

нескольких классов: 

 

 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родной язык (татарский) 1 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (татарском) 
1 1 1 1 

 

В 4-х классах в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» организовано изучение модулей «Основы религиозных культур 

народов России» и «Основы светской этики», выбор которых сделан на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся (протоколы родительских 

собраний 3-х классов о выборе модуля комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 16.03.2023 г.). 

В конце учебного года (апрель-май) обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию согласно Положению МОАУ СОШ № 3 о системе оценивания, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

№ Предмет 1а, 1б 2а, 2б, 2в 3а, 3б, 3в 4а, 4б, 4в 

1.  Русский язык ПН КД КД ВПР 

2.  Литературное чтение ПН Т Т Т 

3.  Родной язык (русский) ПН Т Т Т 

4.  Родной язык (татарский) ПН Т Т Т 
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5.  
Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 
ПН Т Т Т 

6.  
Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
ПН Т Т Т 

7.  
Литературное чтение на родном 

языке (татарском) 
ПН Т Т Т 

8.  Иностранный язык (английский) - Т Т Т 

9.  Математика ПН КР КР ВПР 

10.  Окружающий мир ПН Т Т ВПР 

11.  
Основы религиозных культур и 

светской этики  
- - - Т 

12.  Изобразительное искусство ПН Т Т Т 

13.  Музыка ПН Т Т Т 

14.  Технология ПН Т Т Т 

15.  Физическая культура ПН Т Т Т 

 

Условные обозначения: ВПР – всероссийская проверочная работа, ПН – 

педагогическое наблюдение, КД – контрольный диктант с грамматическим заданием, КР 

– контрольная работа, Т – тестирование. 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Учебные модули (при 

наличии) 

Количество часов в неделю/год 

1а, 1б 2а, 2б 3а, 3б, 3в 4а, 4б, 4в Всего часов 

в 1-4 кл. неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное чтение  4 132 3 102 3 102 3 102 13 438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литературное чтение 

на родном языке 
 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
   2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 



 

 

 

мир") 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
            

1 34 1 34 

Основы иудейской 

культуры 
            

Основы буддийской 

культуры 
            

Основы исламской 

культуры 
            

Основы религиозных 

культур народов России 
            

Основы светской этики             

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

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

Физическая 

культура Физическая культура  
1 33 2 68 2 68 1 34 6 203 

Итого, обязательная часть: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3 039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, в т.ч. 

дополнительные часы на изучение обязательных учебных предметов, и 

обязательных учебных предметов, изучение которых проводится при 

наличии возможностей Организации: родной язык, литературное 

 0  0 0   0  0 0  0   0 0 0  



 

 

 

чтение на родном языке и др. 

Итого, часть, формируемая участниками ОО:  0  0 0   0  0 0  0   0 0 0  

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3 039 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Моя художественная практика 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Хоровое пение 0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Физическая культура 1 33     1 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 3.5. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации ООП НОО направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в т.ч. адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии ООП НОО и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания ООП НОО, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 



 

 

 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

 

 

                                    3.5.1. Кадровые условия  реализации ООП НОО 

 
Для реализации ООП НОО МОАУ СОШ № 3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника, и 

результатами аттестации – квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 



 

 

 

МОАУ СОШ № 3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой. 

Качественный состав педагогического коллектива МОАУ СОШ № 3 на начало 2023-2024 учебного года: 

 

 

Число педагогических работников 41 

Из них учителей 33 

Имеют высшую категорию по должности «учитель» 15 

Имеют первую категорию по должности «учитель» 13 

Соответствие занимаемой должности «учитель» 0 

Не имеют категории по должности «учитель» 10 

 

 

Анализ кадрового состава по педагогическому стажу на начало 2023-2024 учебного года: 

1-2 года 2 (4,5 %) 

3-5 лет 4 (9,7 %) 

6-10 лет 5 (12,1 %) 

11-20 лет 7 (17,7 %) 

свыше 20 лет 23 (56,59%) 



 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МОАУ СОШ № 3 

на 2023-2024 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Повышение квалификации 
Образование  

Квалификационн

ая категория 

Крылов 

Александр 

Вячеславович 

Директор 1/1 

 Марийский ордена 

«Знак Почёта» ГПИ им. 

Н. К. Крупской, г. 

Йошкар-Ола (2004 г.), 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Педагог по физической 

культуре и спорту» 

 ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» (2014 г.), 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

Высшая 

категория, 

21.11.2022г. 

Приказ МО РБ 

№2893 от 

21.11.2022 г. 

 «Управление ОО в условиях введения  и реализации 

ФГОС» -72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (14-23 апреля 2022 

г.) 

 «Основы безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции преподавания учебного 

предмета ОБЖ» - 32 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», (25-26.11.2020 г.) 

 «Школа Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения качества образования», 

48 ч., ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж, (10.04-17.04.2023 г.) 

Сакратова 

Марина 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

1/1  

 Марийский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт 

им. Н. К. Крупской, г. 

Йошкар-Ола (1994 г.), 

специальность 

«Французский и немецкий 

Высшая 

категория, 

19.12.2019 г. 

Приказ МО РБ  № 

1498 от 23.12.2019 

г. 

 ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан по программе 

«Управление ОО в условиях введения и реализации 

ФГОС», 72 ч., (11-21.05.2021 г.) 

 РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП «Проектирование 

учебного плана в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО» - 36 ч., 20-22.04 2022 г. 



 

 

 

языки», квалификация 

«Учитель французского и 

немецкого языков» 

 ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет» (2014 г.), 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

 ГАУ ДПО ИРО РБ, «Управление результатами и 

оценкой качества образования ОО» - 72 ч.,( 21-

30.04.2022 г.) 

 РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП «Проектирование 

учебного плана в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО» - 36 ч., (11-13.05.2022 г.) 

 «Школа Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения качества образования», 

48 ч., ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж, (10.04-17.04.2023 г.) 

Леготина 

Светлана 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

1/1 

ФГБОУ ВПО «Бирская 

ГСПА» (2012 г.), 

специальность «История», 

квалификация «Учитель 

истории» 

I категория, 

20.02.2019 г. 

Приказ МО РБ № 

6 от 20.02.2019 г. 

 ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Современные 

требования к преподаванию предметов «История 

России» и «Обществознание» в свете  требований 

ФГОС», 72 ч., 16-25.01.2020 г. 

 ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России в свете 

требований обновленного  ФГОС ООО», 108 ч., (04-

25.02.2022 г.) 

 ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме  ФРО» «Педагогические компетенции 

учителя – предметника при переходе в 2022 году на 

обновленные  ФГОС  и онлайн – сервисы 

Минпросвещения РФ», - 144ч., (18 августа2022 г.) 

Газина 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Стерлитамакский ГПИ (1988 

г.), специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Высшая 

категория, 

22.04.2020 г., 

Приказ МО РБ № 

460 от 22.04.2020 

г. 

 «Проектирование современного урока в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, (09-

18.12.2021 г.) 

 «Реализация требований обновленного 

ФГОС НОО в учебно-методических 

комплектах (на примере УМК «Школа 

России»)» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (21-30 



 

 

 

апреля 2022 г.) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

108ч., Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж 

(08-30.09.2022 г.) 

  «Функциональная грамотность школьников» - 

72 ч., ООО «Инфоурок» (14-28 сентября 2022 г.) 

 «Разговоры о важном» : система работы 

классного руководителя (куратора), 58 ч., 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования», (28.10-02.12.2022 г.) 

Гайфуллина 

Альфия 

Растимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Тобольское педагогическое 

училище имени В.И. 

Ленина (1989 г.), 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

I категория, 

20.03.2020 г., 

Приказ МО РБ № 

360 от 20.03.2020 

г. 

 «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих детей раннего возраста» 72 ч., 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И Герцена», (01-11 ноября 2021 

г.) 

  «Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС третьего поколения» - 

72 ч., ООО  Агентство независимой оценки качества 

образования Открытая школа (4-16 апреля 2022 г.) 

  «Современные технологии преподавания основы 

религиозных культур и светской этики», 150ч., ЧОУ 

ДПО «Институт повышения и профессиональной 

переподготовки»,  (07.01-09.02.2022г.) 

 «Функциональная грамотность школьников» - 108., 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч знаний» (14-23 сентября 2022 

г.) 

  «Преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 48 ч., «Академия реализации 



 

 

 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», (20.09-24.10.2022 г.) 

Григоренко 

Светлана 

Винеровна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

 Педагогическое училище 

Уфимского учебно-

педагогического 

комплекса № 3 (1997 г.), 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

«Учитель начальных 

классов» 

 Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова (2002г.), 

квалификация 

«Социальный педагог, 

педагог-психолог», 

специальность 

«Социальная педагогика» 

Высшая 

категория, 

22.04.2020 г., 

Приказ МО РБ 

№ 460 от 

22.04.2020г. 

 «Реализация требований обновленного ФГОС 

НОО в учебно-методических комплектах (на 

примере УМК "Школа России")» - 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ (21-30 апреля 2022 г.) 

 Классический университет РФ, «Классное 

руководство и организация, воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в 

рамках Года культурного наследия народов 

России», 144ч.,16.02.2022г. 

 «Финансовая грамотность для обучающихся 

начальной школы в соответствии с ФГОС НОО» 

- 72 ч., ООО «Инфоурок» (22 июля – 17 августа) 

 «Функциональная грамотность школьников» - 72 

ч., ООО «Инфоурок» (22 июля – 17 августа)  

 «Национальная система учительского роста: 

деятельность учителя-наставника в 

общеобразовательной организации», 108 ч, ООО 

«Инфоурок» , (22 июля – 17 августа) 

 «Каллиграфия. Искусство красивого почерка», 

36 ч., ООО «Инфоурок», (22 июля – 17 августа) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

108ч., Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж( 

08-30.09.2022 г.) 

 «Разговоры о важном» : система работы 

классного руководителя (куратора), 58 ч., 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования», 28.10-02.12.2022 г.  

 «Методика подготовки обучающихся к 



 

 

 

практическому туру Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология» 

(направление Моделирование швейных 

изделий»)», 108 ч., «ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный   

колледж», (07.04-17.04.2023 г.) 

Дутова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

 Нефтекамское 

педагогическое училище 

(1995 г.), специальность 

преподавание в начальных 

классах, квалификация 

учитель начальных класов, 

организатор детского досуга 

 Бирский ГПИ (2001 г.), 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология" – 

270 ч., ООО «Инфоурок» (11 

января – 27 апреля 2022 г.) 

Высшая 

категория, 

25.02.2020 г. 

Приказ МО РБ 

№ 216 от 

25.02.2020 г. 

 «Реализация требований обновленного ФГОС 

НОО в учебно-методических комплектах (на 

примере УМК "Школа России")» - 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ (21-30 апреля 2022 г.) 

 "Геймификация на уроках в начальной школе в 

условиях цифровой среды обучения" - 36 ч., 

ООО «Учи.ру» (26 января-23 февраля 2022 г.) 

 «Проекты в начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем знания на 

практике" - 72 ч., ООО "Учи.ру" (12 марта – 9 

апреля 2022 г.) 

 Классический университет РФ, «Классное 

руководство и организация, воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в 

рамках Года культурного наследия народов 

России», 144ч., (16.02.2022 г.) 

 «Функциональная грамотность школьников», 

72ч., ООО Инфоурок», (13 ноября -07 декабря 

2022 г. ) 

Каримова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

 Нефтекамское 

педагогическое училище 

(1992 г.), специальность 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» 

 Башкирский ГПУ г. Уфа 

(2002 г.), квалификация 

Высшая 

категория, 

22.04.2020 г., 

Приказ МО РБ № 

460 от 22.04.2020 

г. 

 «Реализация требований обновленного ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах (на примере УМК 

"Школа России")» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (21-30 

апреля 2022 г.) 



 

 

 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Педагогика и и методика 

начального образования» 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Нефтекамское педагогическое 

училище (1992 г.), 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

Высшая 

категория, 

22.12.2021 г. 

Приказ МО РБ № 

2554 от 22.12.2021 

г. 

 «Проектирование современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ, (09-18 декабря 2021 г.) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 108ч., 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж (08-30.09.2022 г.) 

 «Функциональная грамотность школьников», 72ч., 

ООО Инфоурок», (17 октября – 02 ноября 2022 г.) 

 «Преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации требований ФГОС 

НОО», 48 ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», (20.09-24.10.2022 г.) 

 

Николаева 

Тамара 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Марийский Ордена «Знак 

Почета» ГПИ им. Н.К. 

Крупской (1988 г.), 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения (для национальных 

(нерусских) групп)», 

квалификация «Учитель 

начальных классов»  

Высшая 

категория, 

22.04.2020 г., 

Приказ МО РБ № 

460 от 22.04.2020 

г. 

 «Реализация требований обновленного ФГОС 

НОО в учебно-методических комплектах (на 

примере УМК "Школа России")» - 72 ч., ГАУ ДПО 

ИРО РБ (21-30 апреля 2022 г.) 

 «Функциональная грамотность школьников», ООО 

Инфоурок, 72 ч., (16.10-02.11.2022 г.) 

 «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО  Инфоурок144 ч., (23.04-

24.05.2023 г.) 

Семикова 

Галина 

Учитель 

начальных 
12/12 Лисичанское педагогическое 

училище Министерства 

Высшая 

категория, 

 ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по 

программе «Реализация требований ФГОС НОО 



 

 

 

Николаевна классов просвещения УССР (1979 г.), 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

15.01.21 г. Приказ 

МО РБ № 40 от 

19.01.2021 г. 

в учебно-методических комплектах (на примере 

УМС для начальной школы «Школа России») - 

72 ч., (05-14.02.2020 г.) 

 ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме  ФРО» «Педагогические 

компетенции учителя – предметника при 

переходе в 2022 году на обновленные  ФГОС  и 

онлайн – сервисы Минпросвещения РФ», - 

144ч., (1 сентября 2022 г.) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

108ч., Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж 

(8- 30 сентября 2022 г.) 

Микитанова 

Анастасия 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Нефтекамский 

педагогический колледж 

(2020 г.) квалификация 

«Учитель начальных классов» 

I категория , 

16.12.2022г. 

Приказ МО РБ 

№3195 

 «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе (26.11.2020 г.) 

 «Реализация требований обновленного 

ФГОС НОО в учебно-методических 

комплектах (на примере УМК "Школа 

России")» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (21-30 



 

 

 

апреля 2022 г.) 

Рафикова Лилия 

Мирдануровна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

«Бирская государственная 

социально-педагогическая 

академия» (2011 г.) 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература» с 

дополнительной 

специальностью «Родной 

язык и литература» 

Не имеет 

 «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» - 72 ч., 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

(13-29 апреля 2022 г.) 

 «Роль учителя начальных классов и 

специфика реализации школьных программ 

в соответсвии перехода с  обновленными   

ФГОС-21»  Минпросвещения РФ», - 144ч., 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме  ФРО»   (5 сентября 

2022 г.) 

 «ИКТ и современные педагогические 

технологии и организации цифровой 

образовательной среды», 72ч., АНО ДПО 

«Платформа», (16.05-24.05.2023г.) 

Шамтиева Анна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

Нефтекамское педагогическое 

училище (2014 г.), 

квалификация «Учитель 

начальных классов» с 

дополнительной подготовкой 

в области воспитания детей 

дошкольного возраста 

I категория, 

18.04.2022 г. 

Приказ МО РБ № 

823 от 18.04.2022 

г. 

 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО «Высшая школа 

делового администратирования» ( 25.08.2021 – 

04.09.2021 г.)  

 «Проектирование современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» - 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ (9-18 декабря 2021 г.) 

 «Реализация требований обновленного ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах (на примере УМК 



 

 

 

"Школа России")» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (21-30 

апреля 2022 г.) 

 Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя»» по программе 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» - 108 ч., (30.07.21-17.08.21 г.) 

 Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя»» по программе 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» - 108 ч., (25.08.2021-

21.09.2021 г.) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 108ч., 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж (8- 30 сентября 2022 г.) 

 «Методико-тематические аспекты формирования 

компетенций педагогов при работе с одаренными 

детьми  в образовательных организациях 

(олимпиадное движение по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг)», 72 ч.,  

«Уфимский университет науки и технологий», (21 

ноября – 25 декабря 2022 г.) 

Шатанова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12/12 

 Башкирский ГПУ (2002 

г.), квалификация 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия и 

дефектология» - 600 ч., 

Высшая 

категория, 

25.02.2020 г. 

Приказ МО РБ № 

216 от 25.02.2020 

г. 

 «Проекты в начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем на практике» - 72 ч., 

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру» 

(23 декабря – 20 января 2022 г.) 

 «Обновленный ФГОС НОО: организация 

образовательного и воспитательного процесса» - 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО РБ (4-14 февраля 2022 г.) 

 «Методические основы реализации требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 108ч., Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ 



 

 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический 

университет», г. Ростов-

на-Дону, 2022 г. 

Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж (8- 30 сентября 2022 г.) 

  

Янгирова Лэйля 

Наиловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

башкирског

о языка  

12/12 

 Нефтекамское 

педагогическое училище 

(1998 г.), квалификация 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 Бирский ГПИ (2003 г.), 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Высшая 

категория, 

20.04.2023 г. 

Приказ МО РБ 

№1015 от 

20.04.2023г. 

 «Реализация требований обновленного ФГОС НОО в 

учебно-методических комплектах (на примере УМК 

"Школа России")» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (21-30 

апреля 2022 г.) 

 «Организация образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС третьего поколения» - 72 ч., ООО 

Агентство независимой оценки качества образования 

Открытая школа (4-16 апреля 2022 г.) 

 «Методико-тематические аспекты формирования 

компетенций педагогов при работе с одаренными 

детьми  в образовательных организациях 

(олимпиадное движение по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг)», 72 ч.,  «Уфимский университет 

науки и технологий», (21 ноября – 25 декабря 2022 г.) 

Потерикина 

Ирина 

Ралифовна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

2/2 

 БирГПИ (2004 г.), 

специальность 

«Иностранные языки», 

квалификация «Учитель 

французского и немецкого 

языков» 

 ФГБОУ ВО «БГУ» (2021 

г.), профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: преподавание 

учебного предмета 

«Английский язык» в 

образовательных 

организациях» с 

присвоением квалификации 

«Учитель английского 

I категория, 

19.11.2021 г. 

Приказ МО РБ № 

2269 от 19.11.2021 

г. 

 «Современные подходы к преподаванию английского 

языка и информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» - 108 ч., ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный колледж (22 ноября-13 

декабря 2021 г.) 

 «Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации», 18-30.09.2020 г. 

 «Педагогические компетенции учителя-предметника 

при переходе в 2022 году на обновленные ФГОС и 

онлайн-сервисы Минпросвещения РФ» - 144 ч., ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», (15.08.2022 г.) 



 

 

 

языка»  «Разговоры о важном»: система работы классного 

руководителя (куратора), 58 ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования», (28.10-02.12.2022 

г.) 

Дунаева Ольга 

Вазиховна 

Учитель 

музыки 
1/1 

 Уфимское педагогическое 

училище № 2 (1986 г.), 

специальность 

«Музыкальное воспитание», 

квалификация «Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель» 

 Башкирский ГПИ, г. Уфа 

(1997 г.), специальность 

«История и социально-

политические дисциплины», 

квалификация «Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин» 

Высшая 

категория, 

25.02.2020 г. 

Приказ МО РБ № 

216 от 25.02.2020 

г. 

 «Современные подходы к преподаванию музыки в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога», 48 

ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 11-18.05.2021 г. 

 «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (15 сентября 

– 1 октября 2021 г.) 

 «Современные требования к преподаванию предмета 

«История России» в свете требований ФГОС и 

Историко-культурного стандарта» - 72 ч.  ГАУ ДПО 

ИРО РБ (18-27 октября 2021 г.) 

 «Организация образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС третьего поколения» - 72 ч., ООО 

Агентство независимой оценки качества образования 

Открытая школа (4-16 апреля 2022 г.) 

 «Разговоры о важном» : система работы классного 

руководителя (куратора), 58 ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования», (28.10-02.12.2022 

г.) 

Шарафиева 

Гульнара 

Фаатовна 

Учитель 

башкирског

о языка, 

учитель 

родного 

(татарского) 

языка, курса 

«Мой край 

родной – 

Башкортост

2/2 

ГОУ ВПО «Бирская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

(2009 г.), специальность 

«Родной язык и литература», 

квалификация «Учитель 

родного языка и литературы» 

Высшая 

категория, 

25.02.2020 г. 

Приказ МО РБ № 

216 от 25.02.2020 

г. 

 «Методические основы преподавания татарского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагогов», 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ, (20-29.01.2020 г.) 

 «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании башкирского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования», 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, (20-

29.01.2020 г.) 

 «Современные технологии обучения татарскому 



 

 

 

ан» языку и литературе в условиях ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», 72 ч., ГАУ 

ДПО ИРО РБ, (10-19.02.2020 г.) 

 «Формирование и оценивание читательской 

грамотности обучающихся на уроках родных языков» 

- 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (19-28 мая 2022 г.) 

 «Методические основы реализации требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 108ч., 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж (8- 30 сентября 2022 г.) 

Мурзабаева 

Анжела 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
1/1 

ФГБОУ ВПО «Бирская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия» (2012 г.), 

специальность «Педагогика 

и психология», 

квалификация «Педагог-

психолог, социальный 

педагог» 

Высшая 

категория, 

20.04.2023 г. 

Приказ МО РБ 

№1015 от 

20.04.2023г. 

 «Деятельность педагога-психолога при организации 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами» - 108 ч., ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж (13 

апреля – 16 мая 2022 г.) 

 «Профилактическая работа в деятельности педагога-

психолога ОО» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (18-27 

апреля 2022 г.) 

 «Психологическое сопровождение образования в 

условиях внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (дистанционно), 72 ч., ГАУ ДПО 

ИРО РБ, (08-17.02.2021 г.) 

 «Разговоры о важном»: система работы классного 

руководителя (куратора), 58 ч., «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования», (28.10-02.12.2022 

г.) 

 «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательной организации», 

72ч., Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 



 

 

 

работников, (23.01-07.02.2023 г.) 

 «Реализация системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях», 48.ч., 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  (14.02-

20.02.2023 г.) 

Батура Кристина 

Андреевна 

Советник 

директора 
1/1 

ФГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный 

университет" (2015 г.), 

специальность "История", 

квалификация «Историк, 

преподаватель истории» 

Не имеет 

 «Современные требования к преподаванию предмета 

«История России» в свете требований ФГОС и 

Историко-культурного стандарта», 72 ч., ГАУ ДПО 

ИРО РБ, 11-30.03.19 г. 

 «Межпредметные технологии как инструмент 

формирования метапредметных результатов у 

обучающихся», 36 ч., ГАОУ ДПО «ИРО РТ»,( 04-

08.06.19 г.) 

 .ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме  ФРО» «Педагогические компетенции 

учителя – предметника при переходе в 2022 году на 

обновленные  ФГОС  и онлайн – сервисы 

Минпросвещения РФ», - 144ч., (06 сентября 2022 г.) 

 «Методико-тематические аспекты формирования 

компетенций педагогов при работе с одаренными 

детьми  в образовательных организациях 

(олимпиадное движение по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг)», 72 ч.,  «Уфимский университет 

науки и технологий», (21 ноября – 25 декабря 2022 г.) 

Шайхутдинова 

Гульнара 

Анасовна 

Педагог-

библиотекар

ь 

1/1 

Башкирский ГУ (2003 г.), 

специальность "Филология", 

квалификация «Филолог» 

Высшая 

категория, 

18.04.2022 г. 

Приказ МО РБ № 

823 от 18.04. 2022 

г. 

 «Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС», 48 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ, 02-

10.11.2020 г. 

 «Методические основы реализации 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 108ч., Центр непрерывного 



 

 

 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж (8- 30 сентября 

2022 г.) 

 «Разговоры о важном»: система работы 

классного руководителя (куратора), 58 ч., 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования», (28.10-02.12.2022 

г.) 

 

Газина Елена 

Якшаевна 

Социальный 

педагог 
1/1 

Марийский государственный 

университет (2001 г.) 

специальность 

«Преподаватель марийского 

языка и литературы» 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности филология,  

специализация журналистика. 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

(2023 г.) Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением квалификации  

«Социальный педагог» 

Не имеет - 

Ахметова Учитель 2/4 Восточный институт Не имеет «Преподавание технологии в условиях цифровизации 



 

 

 

Гульшат 

Анфировнв 

английского 

языка 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права 

(2006 г.) квалификация 

«Психолог», преподаватель 

психолог по специальности 

«Психолог».  

Нижнекамский 

муниципальный институт 

(2013 г.) 

Переподготовка по программе 

«Теория и методика 

иностранных языков и 

культур» 

образования» - 72 ч., ГАУ ДПО ИРО РБ (16-25 мая 2022 

г.) 

Асадуллина 

Элина 

Ильдаровна 

Логопед 1/1 

Институт дополнительного 

образования по программе 

«Логопедия» (2017) 

квалификация «Учитель – 

логопед» 

Не имеет - 

 

 



 

 

 

Кроме того, МОАУ СОШ № 3 укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации ООП НОО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОАУ СОШ № 3 является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

       Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, характеризуется до- лей 
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ООП НОО. 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации ООП НОО рассматриваются школьными методическими 

объединениями (ШМО), действующими в МОАУ СОШ № 3, а также городскими методическими 

объединениями (ГМО) в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МОАУ СОШ № 3 системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так 

и деятельности по реализации ООП НОО: 

 

ФИО Тема самообразования Срок реализации 

Семикова 

Галина 

Николаевна 

Применение современных педагогических технологий на 

уроках в начальной школе 

2023-2024 учебный 

год 

Шатанова 

Ирина 

Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьного возраста 

2023-2024 

учебный год 



 

 

 

Николаевна 

Янгирова Лэйля 

Наиловна 

Правильный психологический настрой учащихся, как 

один из факторов успешного обучения младших 

школьников 

2023-2024 учебный 

год 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

Технология развития критического мышления 2023-2024 

учебный год 

Николаева 

Тамара 

Вениаминовна 

Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках русского языка  

2023-2024 учебный 

год 

Газина 

Александра 

Ивановна 

Развитие детской одаренности в образовательной сфере 

в рамках ФГОС НОО. 

2023-2024 учебный 

год 

Григоренко 

Светлана 

Винеровна 

Развитие детской одаренности в образовательной сфере 

в рамках ФГОС НОО. 

2023-2024 учебный 

год 

Шамтиева Анна 

Анатольевна 

Профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС на уроках русского языка. 

2023-2024 учебный 

год 

Дутова Ольга 

Владимировна 

Пути формирования функциональной грамотности 

младших школьников в условиях учебной деятельности. 

2023-2024 учебный 

год 

Каримова 

Наталья 

Геннадьевна 

Профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС на уроках русского языка. 

2023-2024 учебный 

год 

Гайфуллина 

Альфия 

Растимовна 

Обучение и развитие ребенка с ЗПР в обычном классе 

общеобразовательной школы по адаптированной 

программе. 

2023-2024 учебный 

год 

Микитанова 

Анастасия 

Юрьевна 

Применение игровых технологий при работе с детьми 

ОВЗ  в начальных классах. 

2023-2024 учебный 

год 

Рафикова 

Лилия 

Мирдануровна 

Основные принципы работы учителя-дефектолога с 

ребенком РАС. 

2023-2024 учебный 

год 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО 
Психолого-педагогические условия, созданные в МОАУ СОШ № 3, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к реализации ООП НОО, 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 МОАУ СОШ 

№ 3 с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников МОАУ СОШ № 3 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 



 

 

 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МОАУ СОШ № 3 психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО 

осуществляется квалифицированными специалистами: 1 педагогом-психологом; 1 учителем-

логопедом; 1 учителем-дефектологом; 1 социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО в МОАУ СОШ № 3 обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в т.ч.: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МОАУ СОШ № 3, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне МОАУ СОШ № 3, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП НОО используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией МОАУ СОШ № 3; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. 

3.5.4. 

 



 

 

 

3.5.5.  Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база МОАУ СОШ № 3 обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МОАУ СОШ № 

3. 

В МОАУ СОШ № 3 разработаны и закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в т.ч.: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28 января 2021 г. 

3) 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); 

4) 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» (зарегистрирован 25.12.2019 г. № 56982); 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 



 

 

 

В зональную структуру здания МОАУ СОШ № 3 включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

5) актовый зал; 

6) спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

8) административные помещения; 

9) гардеробы, санузлы; 

10) пришкольная территория. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул учителя (приставной); 

4) кресло для учителя; 

5) столы ученические (регулируемые по высоте); 

6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 

7) шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3) 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 МОАУ СОШ № 3 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Общая площадь пришкольной территории – 14 998 кв. м. 

Территория школы ограждена забором, пространство между главными входами 

здания представляет собой площадку, которая включает клумбы, на территории высажены 

кустарники, деревья. 

Площадь учебно-опытного участка – нет. 

Физкультурно-спортивная площадка включает в себя поле для футбола, площадку 

для  баскетбола и волейбола, площадка для  баскетбола с мягким  покрытием и 

ограждением  и оборудована  площадка МАФ- игрового и физкультурного назначения. 

Территория хозяйственного назначения состоит из хозяйственной площадки, на 

которой расположены мусоросборочные контейнеры. Площадка отделена ограждающими 

стенками. 

Территория школы используется в полном объеме в учебно-образовательном и 

воспитательном процессах – проводятся различные мероприятия и праздники: дни 

здоровья, мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

Материально-техническая база для проведения работ по благоустройству: для 

проведения работ по благоустройству территории в школе имеются триммер, грабли, 

метлы, лопаты, снегоуборочные лопаты, тачка, носилки, тяпки, кусторез, секаторы, лейки. 

Общая площадь здания школы – 4 361,9 кв.м. 

Здание кирпичное трехэтажное. 31 классных кабинетов. Имеются 1 спортзал, 1 зал 

для занятий греко-римской борьбой, столовая, мастерская, 7 раздевалок, библиотека, 

медицинский кабинет. Школьная столовая имеет 120 посадочных мест. В помещении 

школы предусмотрены санузлы. Централизованное водоснабжение, канализация. 

Отопление – централизованное. Вентиляция – естественная. Проектом предусмотрена 

вытяжная вентиляция в кабинетах химии и физики, где приток воздуха предусматривается 

за счет приточного шкафа. 

Сведения об укомплектованности кабинетов, материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 



 

 

 

Учебные классы и лабораторное оборудование соответствуют современным 

требованиям и позволяют организовать изучение всего объёма теоретического и 

практического материала по реализуемым в МОАУ СОШ № 3 программам. 

Начальные классы оснащены в соответствии с ФГОС НОО. В школе имеется 

библиотека. Учебные классы на 100 % оснащены школьной мебелью, которая 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: 

Кабинет начальных классов № 1 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал 

Кабинет начальных классов № 2  

Ноутбук 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал 

Кабинет начальных классов № 3 

Ноутбук 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал 

Кабинет начальных классов № 4 

Телевизор «Самсунг», ноутбук, 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал 

Кабинет начальных классов № 5  

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет начальных классов № 6  

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет начальных классов № 7  

Мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ, экран 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет начальных классов № 8 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, МФУ 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет физики № 9 (оборудован лаборантской) 

Ноутбук, принтер, проектор, экран настенный, лабораторное оборудование, цифровые 

лаборатории по предметам естественно-научного цикла, наглядные пособия, таблицы. 

Кабинет начальных классов № 10 

Ноутбук, МФУ 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет начальных классов № 11 

Ноутбук, МФУ 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  

Кабинет начальных классов № 12 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, карты, плакаты, демонстрационный материал.  



 

 

 

Кабинет технологии № 13  машинки швейные,  таблицы, ноутбук, чайник, утюг, набор 

посуды, набор столовых принадлежностей. 

Кабинет русского языка и литературы № 14   

Ноутбук 

Таблицы по русскому языку. 

Кабинет музыки № 16 

Ноутбук,  пианино,  магнитофон,  синтезатор, аккордеон, плакаты, музыкальный центр, 

комплект музыкальных инструментов, стенды. 

Кабинет географий  № 17  

Карты, гербарии, компасы ученические, барометр, глобусы,  таблицы. 

Кабинет математики № 18 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук 

Таблицы, портреты, наглядные пособия, плакаты 

Кабинет русского языка и литературы № 19  

Ноутбук 

Таблицы по русскому языку. 

Кабинет информатики № 20 

Рабочее место ученика (14 шт.), рабочее место учителя, системный блок, сетевое 

оборудование, автоматизированное рабочее место – Интернет, ноутбуки, проектор, 

ксерокс, экран, увлажнитель воздуха. 

Спортивный  зал 

Шахматы 

Мат гимнастический. 

Сетка волейбольная  

Сетка баскетбольная  

Обруч  

Мяч для метания  

Мяч волейбольный 

Мяч резиновый  

Козел гимнастический  

Мостик гимнастический  

Канат гимнастический 

Мяч баскетбольный  

Мяч для метания   

Секундомер 

Стенка гимнастическая                                                 

Кабинет № 21 химии (оборудован лаборантской) 

Экран,  приборы по химии, весы ученические, т-ца Менделеева, шкаф вытяжной, набор по 

химии,   плакат, учебно-лабораторное оборудование по экологии, химии и биологии, 

кристаллическая решетка,  шкаф для хранения реактивов, кристаллическая решетка граф., 

лабораторное оборудование, ноутбук, проектор. 

Кабинет № 22 биологии (оборудован лаборантской) 

Ноутбук,  проектор, экран настенный, гербарий, модель внутренних органов, скелет, 

таблицы,  микроскопы, цифровой микроскоп, модели объёмные. 

Кабинет № 23 русского языка и литературы  



 

 

 

Ноутбук  

Таблицы по русскому языку, художественная литература. 

Кабинеты № 24-25 иностранного языка 

Портреты, наглядные пособия ноутбук, проектор 

Кабинет № 26 русского языка и литературы 

Мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска 

Таблицы по русскому языку, портреты 

Кабинет № 27 математика  

Ноутбук  

Наглядные пособия, циркуль, таблицы 

Кабинет № 28 ОБЖ (оборудован лаборантской) 

Автомат Калашникова, пневматическая винтовка, стенды ОБЖ, таблицы, носилки,  

противогаз, стенды. 

Кабинет № 29 для детей с РАС 

Ноутбук,  проектор, экран настенный, световой стол с песком, световая каскадирующая 

трубка, фиброоптический ковер 

Пособия для детей, книги. 

Мастерская по технологии 

Станок сверлильный, станок заточный,  тиски, верстаки, рубанок, дрель, стамески, 

лобзики, штангель-циркуль, перфоратор, защитные очки, плакаты. 

В школе есть отдельный кабинет  -центр детских инициатив 

Мебель, столы, пуфы, доски, мягкие диваны,телевизор. 

Наличие технических средств обучения: 

Компьютерные средства обучения: 

 компьютеров – 6 

 ноутбуков – 33+ 28(для учащихся)  

 принтеров – 8  

 сканеров – 1  

Технические средства обучения: 

 телевизор – 2 

 магнитофон – 1 

 интерактивная доска – 9 

 документ камера – 8 

 музыкальный центр – 1 

 цифровой фотоаппарат – 1 

 проектор – 13 

Из анализа оборудования видно, что кабинеты оснащены на среднем или 

минимальном уровне. Возможности республиканского бюджета и МОАУ СОШ № 3 не 

позволяют оборудовать все кабинеты на должном уровне, поэтому разработан план 

оснащения: 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 



 

 

 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель), комплекты 

ростовой мебели 

имеется 

2. Компоненты оснащения  

спортивного зала и 

мастерской 

2.1. Наличие оборудованного спортивного 

зала  

имеется 

2.2. Наличие мастерской для уроков 

технологии 

имеется 

3. Оборудование 

пищеблока 

3.1. Наличие оборудованного пищеблока имеется 

3.2. Наличие необходимого комплекта 

инвентаря, посуды, спецодежды, моющих 

средств  

имеется 

3.3. Наличие помещения для питания 

обучающихся, обеспечивающего 

возможность организации качественного 

питания, в том числе горячего питания 

имеется 

4. Оборудование 

территории 

4.1. Наличие спортивной площадки имеется 

 4.2. Наличие хозяйственной зоны, 

оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПин 

имеется 

5. Медицинское 5.1. Договор с ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск имеется 



 

 

 

обслуживание 

6. Организация 

внеурочной деятельности 

6.1. Наличие помещений для организации 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин, в том числе 

актового зала 

имеется 

6.2. Наличие площадки, оборудованной 

для проведения подвижных игр, 

спортивных мероприятий на свежем 

воздухе 

имеется 

7. Санитарно- 

гигиеническое 

обеспечение  

7.1. Наличие умывальников имеется 

7.2. Наличие электрополотенец имеется 

7.3. Наличие туалетов в соответствии с 

требованиями СанПин 

имеется 

7.4. Наличие душевой имеется 

8. Методический кабинет необходимо 

9. Библиотека с читальным залом  имеется 

10. Читальный зал необходимо 

 

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

учащихся, в том числе научно-исследовательскую и проектную деятельность, с 

использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения. При 

организации образовательной деятельности обучающихся используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые 

включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных 

библиотек входят тематические базы данных, фрагменты исторических документов, 

фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики.  

Комплектование классов формируется          с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП НОО 



 

 

 

является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. 

3.5.7. 

3.5.8. 


