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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – 

ООП НОО, Программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 

года №286;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года № 

372 №» Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 г. №74229);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 года);  

- Устав МБОУ «Масальская СОШ»  

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1.1.1. Целиреализации Программы 

Целиреализации Программы: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Достижение обучающимися к завершению уровня начального общего 

образования планируемых результатов освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

4. Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на 

основе освоения им универсальных учебных действий, а также познания и освоения 
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мира; 

- принцип преемственности. Программа является преемственной по 

отношениюкобразовательнымпрограммамдошкольногообразования; 

       - принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям 

реализации программ НОО, результатам освоения программ НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, 

учитывает право получения образования на родном языке из числа языков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. 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); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся; 

- принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развитиямладших 

школьников, направленный на достижение планируемых образовательных 

результатов освоения Программы; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается 

использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Программа разработана в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- принцип перспективности. Программа направлена на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению 

образования на уровне основного общего образования. 
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Механизмыреализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и 

образовательные потребности обучающихся, традиции МБОУ «Масальская 

СОШ», имеющееся ресурсное обеспечение Программы. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и 

внеурочная деятельность младших школьников, построенная на принципах 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение 

по индивидуальным учебным планам. 

1.1.3. Общаяхарактеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности младших школьников, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая 

одаренных обучающихся и обучающихся с трудностями в обучении. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметыне), а также 

раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

Основой разработки рабочих программ учебных дисциплин, курсов, 

модулей являются программа формирования УУД у обучающихся и рабочая 

программа воспитания. Все рабочие программы направлены на достижение 

планируемых образовательных результатов начального общего образования. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 

сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьников, 

приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 

образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и 

метапредметных образовательных результатов. В программе показана роль 

каждого учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, модулей 

в содержательном разделе во избежание излишней объемности Программы не 

приведено. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

анализ воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, 

формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, 
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интересов субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации 

образовательной деятельности, содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. В 

разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы НОО.Они 

являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности);  

- рабочей программы воспитания;  

- программы формирования УУД у обучающихся;  

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО;  

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы 

отражают требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной 

деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ НОО: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения Программы включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся будут овладевать рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогут им применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметныерезультаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

определяютминимумсодержанияНОО,изучениекоторогогарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссии и 

мира в целом, современного состояния науки. 

ВспециальномразделеПрограммыхарактеризуетсясистемаоценки 

достижений планируемых результатов ее освоения. 
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При определенииподходовкконтрольно-оценочной деятельности 

младшихшкольниковучитываютсяформыивидыконтроля,а

 такжетребованиякобъёмуичислупроводимыхконтрольных,проверочныхидиагн

остических работ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты изучения русского языка 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

различать слово и предложение; выделять слова из предложений;  

выделять звуки из слова;  

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

звук [й’] и гласный звук [и]);  

различать ударные и безударные гласные звуки;  

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

слове);  

различать понятия «звук» и «буква»;  

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и 

буквой «ь» в конце слова;  

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов;  

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова;  

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

тексты объёмом не более 25 слов;  

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением;  

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;  

понимать прослушанный текст;  

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

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;  

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять 

предложение из набора форм слов; устно составлять текст из 3–5 предложений по 

сюжетным картинкам и на основе наблюдений; применять изученные правила 

правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  
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2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

осознавать язык как основное средство общения;  

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости);  

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

стечением согласных);  

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

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова;  

находить однокоренные слова;  

выделять в слове корень (простые случаи);  

выделять в слове окончание;  

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов);  

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие;  

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;  

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам;  

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

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

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

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;  

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

объёмом не более 50 слов;  

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;  

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации;  

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения);  

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;  

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;  

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  
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писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов;  

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

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

по заданным параметрам;  слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами;  

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;  

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения);  

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

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

использованием норм речевого этикета;  

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»);  

определять ключевые слова в тексте;  

определять тему текста и основную мысль текста;  

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

предложений их смысловое содержание;  

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;  

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач;  

уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

объяснять роль языка как основного средства общения;  

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;  
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проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);  

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту;  

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;  

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;  

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;  

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

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

глагола как части речи;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

различать предложение, словосочетание и слово;  

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 

предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; разграничивать 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», 

«но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); производить 

синтаксический разбор простого предложения; находить место орфограммы в слове и 

между словами по изученным правилам;  

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-

ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-

ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

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

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

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов;  
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правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам;  

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения;  

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;  

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие);  

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли;  

корректировать порядок предложений и частей текста;  

составлять план к заданным текстам;  

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;  

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;  

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Предметные результаты изучения литературного чтения 
1КЛАСС  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов;  

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания);  

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь;  
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различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения);  

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения;  

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря;  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

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

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

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

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму;  

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

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;  

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

2КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;  
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различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни);  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, 

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

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам;  

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;  

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений);  

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

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

повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 
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темпе неменее60 словвминуту(без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведен

ий; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроиз

ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического;пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,  смыслпрослушанного  

(прочитанного)произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным 

текстам;различатьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,н

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

волшебные) ихудожественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни),приводить примерыпроизведений 

фольклораразныхнародовРоссии; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему иглавную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативны

й,цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,составл

ять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь

 междупоступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопро

изведенияисопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или 

по контрасту);отличатьавтора произведения от герояи рассказчика, 

характеризоватьотношение 

авторакгероям,поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображениягер

оев(портрет),описаниепейзажаи интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить 

втекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствхудожествен

нойвыразительности(сравнение, эпитет,олицетворение); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персон

аж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловыечасти,композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:строитьмонолог

ическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическихи 

пунктуационныхнорм,устноиписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьс

вой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные 

понятия;пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлица

героя,сизменениемлицарассказчика, от третьеголица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описан

ие,рассуждение)сучётомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизп

роизведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 
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(прослушанного)текстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее8предлож

ений),корректировать собственныйписьменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать

 продолжениепрочитанногопроизведения; 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавле

ние,предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,использу

якартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронныеобразовательныеиинформационныересурсы, 

включённыевфедеральныйперечень. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучения в4классеобучающийсянаучится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развитияличности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, 

фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственн

о-этическихпонятияхвконтексте изученныхпроизведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное, 

просмотровоевыборочное); 

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

повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе неменее80 словвминуту(без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведен

ий; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроиз

ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического;пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(про

читанного)произведения; 

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

небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),прив

одитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России истранмира; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавн

уюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпи

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувства

мигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритери
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ю(поаналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам;находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средстваху

дожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персон

аж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм

 русскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,гр

амматики);устноиписьменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста,подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)подр

обно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

оттретьеголица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведе

ния (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобс

твенныйтекстсучётомправильности, выразительностиписьменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предл

ожений); 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавле

ние,предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используякартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационныересурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительнойинформациив соответствии сучебной задачей. 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК) 

Предметные результаты изучения иностранного (английского) языка 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо

отдельнымтемампрограммыпоиностранному(английскому)языку: 

Коммуникативные умения.Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальные 

и(или)зрительные 
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опорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстра

не/странах изучаемогоязыка(неменее3репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамкахизучаемойтематикисиспользованиемкартинок,фотографийи(или)ключевыхслов

,вопросов. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,используязрительные

опорыиязыковуюдогадку(время звучаниятекста/текстовдля аудирования– 

до40секунд). 

Смысловоечтение: 

читать вслухучебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонс

трируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале

,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации,используязрительныеопорыиязыковуюдогадк

у(объёмтекстадля чтения – до80 слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормам

и,принятыми встране/странахизучаемогоязыка; 

писатьс использованием образцакороткие поздравленияс праздниками(с днём 

рождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки.Фонетическаясторонаречи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетическикорректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,выделятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;озвучи

ватьтранскрипционныезнаки, отличатьихотбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением ихритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфографияипунктуация: 

правильно писать изученныеслова; 

заполнятьпропускисловами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки вконце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательногои модального глаголов. 
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Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврам

кахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

(вутвердительнойформе); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+t

obe в Present Simple Tense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияспростымг

лагольнымсказуемым(Hespeaks English.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставнымглаголь

нымсказуемым(Iwantto dance. Shecanskate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry.It’s...Isit.?What’s ...?; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольн

ымиформами; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительноенаклонение:побуд

ительныепредложения в утвердительной форме(Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общийи специальныйвопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got(I’vegot ... Haveyougot...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

длявыражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

дляполученияразрешения (CanIgo out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый 

инулевойартикльссуществительными(наиболеераспространённыеслучаиупотреблени

я); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное

 числосуществительных, образованное по правилам и исключения: a 

pen – pens; a man – 

men;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеме

стоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis–

these; 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,h

ow,where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднород

ныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,п

ринятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новымгодом,Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы поиностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативные умения. Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов (диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии(или)зрит

ельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4репликсостороныкаждо

гособеседника); 

создаватьустные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительнымиопорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительнымиопорами (объёммонологического высказывания–неменее4 фраз).\ 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихсявербально/неверба

льнореагироватьнауслышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале, с разнойг лубиной проникновения в их содержание 

взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

созрительной опорой и с использованием языковой, в томчисле контекстуальной,  

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования– до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслухучебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойком

муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем
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ой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 130слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,ст

ранапроживания, любимыезанятияи другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождеств

омсвыражениемпожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено.Языковыезнани

я инавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога (гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв (например,-tion,-

ight)водносложных, двусложных и многосложныхсловах(international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьна слухиправильно произноситьслова и фразы/предложения с 

соблюдением ихритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки вконцепредложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных напервомгодуобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсл

овообразования:аффиксации(суффиксычислительных-teen,-ty,-

th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительные предложения 

вотрицательнойформе(Don’t talk, please.); 

распознавать иупотреблять 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: tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

...;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеинеправильныегла

голывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопрос

ительных(общий испециальный вопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательномпадеже(PossessiveCase); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречислова,выражающиеколичествос

исчисляемымиинеисчисляемымисуществительными (much/many/alotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, 
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often;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъек

тномпадеже; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat–

those; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоименияso

me/anyвповествовательныхи вопросительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whos

e,why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

3–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1–

30);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвижен

ияto(Wewent to Moscowlastyear.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,be

hind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыраж

енияхat 4 o’clock, in themorning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымива

нглоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрожден

ия,Новымгодом,Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативные умения. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

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 использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов 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) 

зрительнымиопорамивобъёменеменее4–5 фраз. 
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представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстра

тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5фраз. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся,вербально/неверба

льнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетексты,постро

енные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемос

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характерасо зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки(времязвучания текста/текстов для аудирования– до 1 

минуты). 

Смысловоечтение: 

читать вслухучебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрит

ельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки (объёмтекста/текстов для чтения– до160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие)ипониматьпредставле

ннуювнихинформацию. 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст,м

естожительства(странапроживания, город),любимыезанятияидругие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождеств

омсвыражениемпожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсооб

щения– до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемих

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки вконцепредложения, апостроф, запятаяпри перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

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

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоен

ныхвпредшествующиегодыобучения; 
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распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсл

овообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения(blackboard),конверсии (to play–aplay). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповеств

овательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийиспециальный

вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и FutureSimpleTenseдля выражения будущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствова

нияmustи haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение 

no;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагател

ьных(формы,образованныепоправилуиисключения:good–better–(the)best,bad–worse–

(the)worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымива

нглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство

,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рож

деством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;иметьпредставлениеоне

которых литературныхперсонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни);краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтемати

ки. 

МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты изучения математики 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;пересчитывать 

различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;находитьчисла,большиеили меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьме

нно)безпереходачерез десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(ум

еньшаемое,вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитре

бование(вопрос); 

сравниватьобъектыподлине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-
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короче», 

«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;различать 

числоицифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-

сзади», 

между;распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно

заданногонабораобъектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

даны еиз таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программыпо математике: 

читать, записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло 

(впределах100),большееданного числавзаданноечислораз (впределах20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соск

обками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100;выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100–

устноиписьменно, умножениеиделениевпределах 

50сиспользованиемтаблицыумножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),деле

ния(делимое,делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр

,дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 

копейка);определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяс

помощьючасов; 

сравниватьвеличиныдлины, массы, времени, стоимости,   устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок,таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия,оформлятьеговвидеарифметическогодействияили действий,записывать 

ответ; 

различатьгеометрическиефигуры: прямойугол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки илиугольникапрямойугол, прямоугольниксзаданными длинамисторон; 

выполнятьизмерениедлинреальных объектовспомощьюлинейки; 

находитьдлинуломаной, состоящейиздвух-трёхзвеньев, периметрпрямоугольника 

(квадрата); 



27  

распознавать верные (истинные) иневерные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическ

ихфигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнятьстрокуилистолбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображен

иигеометрическихфигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);находить модели 

геометрических фигур в окружающем мире;подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, ответ;составлять(дополнять)текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

ёрезультаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, 

в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 

остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
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решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), 

деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час); использовать при решении текстовых задач и в 
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практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие 

условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты изучения окружающего мира 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
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ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 
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описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и 

доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 



33  

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики 4 

класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять 
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«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; рассказывать о назначении и устройстве православного 

храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных 

ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
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исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

исламской религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; раскрывать основное содержание 

нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, 

милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 

верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними 

родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие  значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь,ответственность, благие и неблагие  деяния, освобождение,  борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и 

значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение 

понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
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излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, 

в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека, объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 
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рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом- Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
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нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об 

основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не 

менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях 

в традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских

 традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о 

российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 
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одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины 

на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, 

любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных 

семейных ценностей; распознавать российскую государственную символику, 

символику своего региона, объяснять её значение, выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Предметные результаты изучения изобразительного искусства 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с 

использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных 

впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 
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деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
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необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием 

зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и 

другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
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вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но 

и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета 

и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. 

Крымова и   других   по   выбору   учителя),   а    также   художников-анималистов   

(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 
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Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. 

Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт   создания   творческой   живописной   работы – натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 



47  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. Модуль «Декоративно-

прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 

тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, 

получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 
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аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно- прикладных видов искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики 

лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. Модуль 

«Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
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своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь 

его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане, «Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке, 

Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь 

представление о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
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произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор 

с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

МУЗЫКА 

Предметные результаты изучения музыки 1 – 4 КЛАССЫ 

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. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на 

доступных музыкальных инструментах; 

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, творческой и исполнительской деятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «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 сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать  в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «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), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), 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, 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. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 
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исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в 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, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «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), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «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 другие), 

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, 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. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: различать разнообразные виды и жанры 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 
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основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «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 другие), объяснять 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 значения 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные результаты изучения технологии 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при 

разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, 

ниток и другие; оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять 

задания с использованием готового плана; 
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обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами 

по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью 

циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать    смысл    понятий     «чертёж     развёртки»,     «канцелярский    нож»,     

«шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку   развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
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(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи 

с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты изучения физической культуры 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в 

подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
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измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

и левую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
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в их показателях. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образованияв 

МБОУ «Масальская СОШ». 

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 основной 

образовательной программы НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностиявляются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального 
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уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы НОО. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- независимаяоценкакачестваобразования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-

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

функциональной грамотности. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях 

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

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий.
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметныхрезультатов 

1.3.2.1. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения Программы, которые 

представлены в программе формирования УУД обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

урочной и внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определение 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Познавательные УУД. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
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основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

КоммуникативныеУУД 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по 
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предмету, так и администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности универсальных 

учебных регулятивных, коммуникативных и познавательных действий. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и /или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является: 

а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной/классной 

конференции. 

 Критерии оценки индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. УУД. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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1.3.2.2. Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующиекритерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли, изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

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

или алгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием УУД 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 т.ч. в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестацииопределеныПоложениемоформах,периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся МБОУ «Масальская СОШ», графиком контрольных мероприятий. 

Критерии оценивания определены в Положении о критериях контроля и 

нормах оценки по учебным предметам начального общего образования вМБОУ 

«Масальская СОШ». 
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1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваяпедагогическаядиагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации образовательного 

процесса. 

Текущаяоценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценкаможет 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность,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. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учётом особенностей учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Результаты текущей оценки фиксируются в классных и электронных 

журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная 

оценка») и самооценка ученика. Текущий оценка осуществляется по 5-бальной 

шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по учебным предметам обязательной 

части учебного плана, безотметочно в 1 классе (не оценивается) и в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Требования к итоговым результатам учебных курсов описаны в программах 

курсов. Формы контроля определяются педагогами в соответствии с рабочей 

программой по предметному курсу (творческий проект, презентация, доклад, 
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выступление, рассказ). 

Оценка внеурочной деятельности осуществляется по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность 

учащихся в систему внеурочной деятельности. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: уровень достижения 

ожидаемых результатов. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижений 

учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост мотивации к 

внеурочной деятельности (портфолио ученика). 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

Тематическаяоценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

концееёизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыони 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителеми при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронномили 

печатном виде 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 младшего школьника. 
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Внутришкольныймониторинг 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- 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 образовательного 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. 

Промежуточнаяаттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и УУД на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация 

и годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по 

отдельным предметам осуществляется в соответствии с положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Масальская СОШ». В 

положении представлены формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации. Критерии выставления отметок определены 

Положением о критериях контроля и нормах оценки по учебным предметам 

начального общего образования в МБОУ «Масальская СОШ». 

Механизм осуществления четвертной аттестации по учебным предметам 

представляет собой средневзвешенное результатов текущего контроля. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатовчетвертных аттестаций. 
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 Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы 

по результатам освоения курса (проект, творческий отчет и т.д.). Курс 

считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников по итогам года в портфолио достижений. 

Итоговаяоценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Характеристика 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне НОО; 

- портфолиовыпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, реализующих Программу. 

Вхарактеристикевыпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1.РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапо русскомуязыкуна уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована нацелевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

своибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умениевыбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурныхи духовно-нравственныхценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 



73  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

- приобретение   обучающимися   первоначальных   представлений   о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

- понимание роли языка как основного средства общения;  

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;           

- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского  

языка:  фонетика,  графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и синтаксис;                                

- об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать  в  процессе  преподавания  русского  языка  современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

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

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 
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Впрограммепорусскомуязыкуопределяютсяцелиизученияучебного 

предметанауровненачальногообщегообразования,планируемыерезультаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка науровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 675 

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

по 170 часов. 
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Содержание 1класс 

Обучениеграмоте. 

Начальнымэтапомизученияучебныхпредметов«Русскийязык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение 

грамоте»: обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтению.Научебныйкурс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов 

учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и 

можетсоставлятьот20до23недель,соответственно,продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитиеречи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера посерии 

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

Понимание текстапри егопрослушиваниии присамостоятельномчтении вслух. 

Словоипредложение. 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

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

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости 

согласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель 

мягкостипредшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
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Чтение. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

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

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

последовательность правильного списываниятекста. 

Орфографияипунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов 

без стечения согласных; знаки препинания в концепредложения. 

Систематический курс. Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, ихразличение. Ударение в слове. 

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

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

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

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

(простые случаи, без стечения согласных). 
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Графика. 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениеприписьметвёрдостисогласн

ыхзвуковбуквами«а»,«о»,«у»,«ы»,«э»;словасбуквой 

«э».Обозначениеприписьмемягкостисогласныхзвуковбуквами«е»,«ё», 

«ю»,«я»,«и».Функциибукв«е»,«ё»,«ю»,«я».Мягкийзнаккакпоказатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловав словах, 

например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (наоснове ограниченного 

перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный 

перечень учебников. 
 

Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомлени

е). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 
 

Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

сочетания«чк»,«чн»; 

словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическо

м словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательный знаки. Алгоритмсписываниятекста.



78  

 

Развитие речи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких 

согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей:определятьсовпаденияирасхождениявзвуковомибуквенномсоставе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиямиобщениявзнакомойсреде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначениизвуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебныхдействий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с использованием 

указаний педагога о наличии ошибки; 

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

Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
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2 класс 

Общиесведенияоязыке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

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

Фонетикаи графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

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

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

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

приписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков,функциибукв«е»,«ё», 

«ю»,«я»(повторениеизученногов1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости –мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости–глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» 

и «ь». 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквами«е», 

«ё»,«ю»,«я»(вначалесловаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

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

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология. 

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

«что?»),употреблениевречи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённые предлоги: 

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

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного изслов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация. 

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

фамилиилюдей,кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения; 

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

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

«ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак; сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
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непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей, клички 

животных, географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения.Умениедоговариватьсяиприходитьк общемурешениювсовместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

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

сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 
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устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтослова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 
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задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать  с  помощью  учителя  причины  успеха  (неудач)  при 

выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в 

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

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 
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Содержаниеобученияв3классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаи графика. 

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

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

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

условия использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах сразделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

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

признакиоднокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисинон

имов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

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

изученного). 

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

суффикс – значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Морфология. Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
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Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

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

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

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

Частица «не», её значение.  

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

«но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

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

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; безударные 

гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять  имена  существительные  в  группы  по  определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 

находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 
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подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении

 мини- исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию

 в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини- 

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 
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4класс 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини- 

исследование, проект. 

Фонетикаи графика. 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

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

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена 

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

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

3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 
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спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

«не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

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

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

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

 кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 
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(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление 

и другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 



92  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно- 

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной речевой 

ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности 

и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов, планов, идей. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

текстами на уроках русского языка;проявление уважения к своему и другим 

народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

1) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием 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); 

2) 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 искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

3) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

2) трудовоевоспитание: 

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

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

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

3) экологическоевоспитание: 

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

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

4) ценностьнаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числепознавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты),устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяприн

адлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

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

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 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 диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действиясамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхи 

орфографическихошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при 

осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; выделять звуки 

из слова; 

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

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (внеслова и в 

слове); 

различатьпонятия«звук»и«буква»; 

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

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

обозначатьприписьмемягкость согласныхзвуковбуквами«е», «ё»,«ю», 

«я»ибуквой«ь»вконцеслова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

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

слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать 

прослушанный текст; 

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

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять 

предложение из набора форм слов; 

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

основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающиеся научатся: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находить однокоренные слова; 

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

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»,  «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

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

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

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 
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формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять 

текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3классе 

обучающиеся научатся: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать,классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

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

временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды)

 члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 
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правилам; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый 

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

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  65  слов  с учётом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

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

речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 

классе обучающиеся научатся: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 
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состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

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

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 
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корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; составлять план к 

заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
5 

  https://resh.edu. 

. 

1.2 Фонетика 23   

1.3 Письмо 70   

1.4 Развитиеречи 2   

Итого поразделу 100 
 

Раздел2.Систематическийкурс 

2.1 
Общиесведения 

о языке 
1 

  https://resh.edu. 

 

2.2 Фонетика 4   

2.3 Графика 4   https://resh.edu. 

2.4 
Лексика и 

морфология 
12 

  

2.5 Синтаксис 5   

2.6 
Орфографияи 

пунктуация 
14 

  

2.7 Развитиеречи 10   

Итого поразделу 50 
 

Резервноевремя 15    
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Общее количество часов 

по программе 

165 0 0  

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Общиесведения 

о языке 
1 

  https://m.edsoo.ru/7f409de8 

 

2 
Фонетикаи 

графика 
6 

  

3 Лексика 10   

4 Составслова 14   

5 Морфология 19   

6 Синтаксис 8   

7 
Орфографияи 

пунктуация 
50 8 

 

8 Развитиеречи 30   

Резервноевремя 32 4   

Общее количество часов 

по программе 

170 12 0  

https://m.edsoo.ru/7f409de
https://m.edsoo.ru/7f409de
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3 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Общие 

сведенияо 

языке 

 

1 

  https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 

 

2 
Фонетикаи 

графика 

 

2 

  

 

3 
 

Лексика 
 

5 

  

 

4 
 

Составслова 
 

9 

  

 

5 
 

Морфология 
 

43 

  

 

6 
 

Синтаксис 
 

13 

  

 

7 
Орфографияи 

пунктуация 

 

50 

  

 

8 
 

Развитиеречи 
 

30 

  

Резервноевремя 17 5   

Общее количество 

часов по программе 

170 5 0  

 

4 КЛАСС 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Общиесведенияо 

языке 
1 

  https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2 
Фонетикаи 

графика 

2    

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика 5   

4 Составслова 5   

 

5 
 

Морфология 
 

43 

  

 

6 
 

Синтаксис 
 

16 

  

 

7 
Орфографияи 

пунктуация 

 

50 

  

 

8 
 

Развитиеречи 
 

30 

  

Резервноевремя 18 4   

Общее количество 

часов по программе 

170 4 0  

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а такжеориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

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

литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебныетексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 
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Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 

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

1) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Систематический курс обучения в 1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

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

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

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

произведений. Нравственные ценности и идеи 

в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).
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Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, 

К.Д. Ушинского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под 

грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не 

менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. 

Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

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

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто«Я–лишний»,Ю.И.Ермолаев 

«Лучшийдруг»идругие(повыбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх–четырёх доступных произведений 

А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликана 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

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

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный 

фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. 

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

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто 

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом  

жизненном  проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явленияхокружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

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

что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

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

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

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) 

способствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своёотношение к 

обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, 

рисунков, предложенного плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 

желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 
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Содержаниеобученияво2 классе. 

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

трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главноймыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи 

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

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

выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка–выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

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

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

(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Вивальди и других). 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпаетсянашсад…»,М.М.Пришвин«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. 

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

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк 

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

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

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

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

«бродячие» сюжеты(произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка. 

Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

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

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

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

Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

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

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

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

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

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

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

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой«Левимышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутёнок

»,В.Д.Берестов«Кошкинщенок»,В.В.Бианки«Музыкант»,Е.И. Чарушин 

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

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения 

и защищённость в семье. Тема художественныхпроизведений: Международный 

женский день, День Победы. 
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Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,А.А.Плещеев 

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

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

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

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

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

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

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведениядлячтения:Ш.Перро«Котвсапогах»,Х.-

К.Андерсен«Пятероизодногостручка»идругие(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

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

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книгаучебная, 

художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о 

родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающиехарактеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 
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поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

        пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении (слушании) 

произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. Совместная 

деятельность способствует формированию умений: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечать за 

общий результат работы. 
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Содержаниеобученияв3 классе. 

ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория–важныетемы 

произведенийлитературы(произведенияодного-двухавторовповыбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

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

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

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

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

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

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

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

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

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

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

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

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

И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

Описание картин природы как способ рассказать в песне ородной земле. 

Былинакакнародныйпесенныйсказоважномисторическомсобытии.Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

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

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах 

(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
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богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модногопаркета…» и другие 

(по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание вбаснях. И.А. Крылов – великий 

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

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

крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

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

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

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

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

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

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 

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

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

темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

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

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

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору). 

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

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- 

Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие 

(по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

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

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

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

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

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучийнос»,«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по 

выбору). 

Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем 

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

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения 

по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористическогосодержания:преувеличение.Авторыюмористических рассказов 

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

другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

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

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

писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Гадкийутёнок»,Ш.Перро 

«Подарокфеи»идругие(повыбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация,предисловие, 
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иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

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

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 
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Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера, 

подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Содержаниеобученияв4 классе. 

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

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХи 

ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. 

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

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 

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

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв 

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

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения 

по выбору). 

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

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

побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно- исторической тематики) и другие 

(по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народнаядуховная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 
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фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

былины–защитникстраны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,Алёши 

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

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно- 

сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 

по выбору). 

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

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

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

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказкао мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

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

Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

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

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, 

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

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 
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Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П.Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. 

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

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

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

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет 

«Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. 

Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

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

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак»,«Че

репаха»идругие(повыбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека 

иживотных,защитаиохранаприродыкактемапроизведенийлитературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, 

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

Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин 

«Выскочка»идругие(повыбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере 

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

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

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин- Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 

рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьесакак жанр 

драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 
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Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двухпроизведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и 

других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. 

Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтенияикниги:книга – друг и учитель. Правилачитателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпонимания и 

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль,находитьвтексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 
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исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оцениватьвыступление(своёидругихобучающихся)сточкизрения 

передачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их 

в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании(читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
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ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным, 
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традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений 

на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

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

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

1) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

2) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

3) экологическое воспитание: 
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бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

4) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно- 

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

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельностив познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

 классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать измененияобъекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

    выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила    

ведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) ктексту 

выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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



131  

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; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтение 

целымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестаново

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

в темпе не менее 30 словв минуту(без отметочногооценивания); читать 

наизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм 

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе вразные 

времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различатьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседе изученные 

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

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых слов, 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

во 2 классе обучающейся научатся: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

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

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе вразные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом ипереносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,от лица 

героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 



134  

составлять высказывания на заданную темупо содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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

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

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

в 3 классе обучающиеся научатся: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательностьсобытий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигероев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом ипереносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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



136  

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простыевыводы,подтверждатьсвой ответпримерами изтекста; использоватьв 

беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

в 4 классе обучающиеся научатся: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 
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осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

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

метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

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

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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4)ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Обучение грамоте 

1.1 Развитиеречи 4   https://resh.edu. 

1.2 Фонетика 4   

1.3 Чтение 72   

Итого поразделу 80 
 

Раздел2.Систематическийкурс 

 

2.1 

Сказканародная 

(фольклорная)и 

литературная 

(авторская) 

 

6 

  https://resh.edu. 

2.2 
Произведения о 

детяхидлядетей 
9 

  

2.3 
Произведенияо 

роднойприроде 
6 

  

 

 

2.4 

Устноенародное 

творчество — малые 

фольклорныежанры 

 

 

4 

  

 

2.5 

Произведенияо 

братьяхнаших 

меньших 

 

7 

  

2.6 Произведенияо маме 3   

 

 

2.7 

Фольклорныеи 

авторские 

произведенияо 

чудесах и фантазии 

 

 

4 

  

 

2.8 

Библиографическаяку

льтура(работа с 

детской книгой) 

 

1 

  

 Итого поразделу 40 
   

 Резервноевремя 12    

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕС

ТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

132 
 

0 
 

0 
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2 КЛАСС 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 ОнашейРодине 6   https://resh.edu 

 

2 

Фольклор(устное 

народноетворчество) 
 

16 

 

1 

 

 

3 

Звуки и краски 

роднойприродыв 

разные времена 

года(осень) 

 

8 
 

1 

 

4 Одетяхи дружбе 12 1  

5 Мир сказок 12   

 

6 

Звуки и краски 

роднойприродыв 

разные времена 

года(зима) 

 

12 
 

1 

 

7 
Обратьяхнаших 

меньших 
18 1 

 

 

8 

Звуки и краски 

роднойприродыв 

разные времена 

года(веснаилето) 

 

18 

 

1 

 

9 
Онашихблизких, о 

семье 
13 1 

  

10 
Зарубежная 

литература 
11 1 

  

 

 

11 

Библиографическаяк

ультура(работа 

сдетскойкнигойи 

справочнойлитерату

рой) 

 

 

2 

   

 Резервноевремя 8 1   

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕС

ТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 
 

9 
 

0 
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3 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 
ОРодинеиеё 

истории 

 

6 

  https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

2 

Фольклор(устное 

народноетворчество) 
 

16 

 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 

 

4 

  https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 

 

9 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

 

 

5 

Картины 

природывпроизве

дениях поэтов 

иписателейХIХве

ка 

 

 

 

8 

   

 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 

 

10 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 
Литературная 

сказка 
9 

  https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

 

 

8 

Картины 

природыв 

произведениях 

поэтов и 

писателейXXвека 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

  

 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

9 

Произведения о 

взаимоотношения х 

человека и 

животных 

 

16 

 

1 

 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

10 
Произведенияо 

детях 

 

18 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

11 
Юмористические 

произведения 

 

6 

  https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

12 
Зарубежная 

литература 

 

10 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 

 

 

Библиографическая 

культура 

 

 

 

   

 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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13 (работасдетской 

книгой и 

справочной 

литературой) 

4 

 Резервноевремя 10 1   

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧА

СОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 
 

8 
 

0 
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4 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег о Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

ОРодине, 

героические 

страницы 

истории 

 

12 
 

1 

 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 
Фольклор(устное 

народное 

творчество) 

11 1 
 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 

 

4 

  https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 

 

12 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

 

4 

  https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

6 
Литературная сказка 

 

9 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

 

7 

Картины 

природыв 

творчествепоэтов и 

писателей ХIХвека 

 

 

7 

  
 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

8 
ТворчествоЛ.Н. 

Толстого 

 

7 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

 

9 

Картины 

природыв 

творчествепоэтов и 

писателей XXвека 

 

 

6 

  
 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

10 

Произведенияо 

животных и 

роднойприроде 

 

12 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

11 
Произведенияо 

детях 

 

13 
 

1 

 https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса 5   https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

14 
Зарубежная 

литература 

 

8 

  https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 Библиографическ 

аякультура 

7   https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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(работасдетской 

книгой и справочной 

литературой 

 Резервноевремя 13 1   

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕС

ТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 

 

8 

 

0 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а такжеориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по по 

иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

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

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 

других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыи 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, 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; 
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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 втекстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоватьсяпри 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицитаязыковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

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

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

пониманиенеобходимостиовладенияиностраннымязыкомкаксредством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формированиепредпосылоксоциокультурной/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 используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148  

2) Содержание обучения 

2 класс 

Тематическое содержание речи. Мир моего «я». 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения.  

Моя любимая еда.Мирвокругменя. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведени

я детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

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

Коммуникативныеумения. Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/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. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

спониманием основного содержания,спониманием 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 использованием иллюстраций и 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 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 
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Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: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 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописываниепредложений в соответствиис 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 использованием образца коротких поздравлений с праздниками 

(с днём рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

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, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий испециальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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 

апострофавизученныхсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных 

в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи. 

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. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание 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). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. Предложения с 

начальным It (It’s a red ball.). 

Предложениясначальным 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.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (Theylivein the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) 

исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the 

piano.). 

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

doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

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

porridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

 
 



151  

Глагольнаяконструкция 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). 

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

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

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). Предлогиместа (in, on, 

near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 

некоторыхситуацияхобщения: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. 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Тематическое содержание речи. Мир моего «я». 

Моясемья. Мойденьрождения. Моялюбимая еда. Мойдень (распорядок 

дня) . 

Мирмоих увлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимая 

сказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. 

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

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

Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. Говорение. 
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Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета, принятыхвстране/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. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативнойзадачей: 

спониманиемосновногосодержания,спониманием 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 использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделениеизвоспринимаемогонаслухтекстеипониманиеинформации 

фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: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, 
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с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. Фонетическаясторонаречи. 

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, 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. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияс 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 
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алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

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

house near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 



155  

Существительныевпритяжательномпадеже (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 any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1– 

30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

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

in,onввыраженияхat5o’clock,inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторыхситуацияхобщения: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). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

дляпониманияосновного содержанияпрочитанного/прослушанного текста 

илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв4классе. Тематическое содержание речи. Мир моего 

«я». 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мирмоих увлечений. 

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

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

Мирвокругменя. 

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. 

Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах 

изучаемого языка: 
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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 согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседникак совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации;сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, вопросов 

и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием 

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

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериа

ле,в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события ввоспринимаемом 

на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: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 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформации 

фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

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. 

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 личнойинформации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием 

образца. 

Языковые знания и навыки. Фонетическаясторонаречи. 

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). 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение словссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением 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. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции,поаналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

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). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
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Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) и конверсии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкцияtobegoingto иFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

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

Наречиявремени. 

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

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторыхситуацияхобщения: 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. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цветанациональных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

дляпониманияосновного содержанияпрочитанного/прослушанного текста 

илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

2) Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

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-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
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сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 

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); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 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; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 
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ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

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. 

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; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(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 ихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведения 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) ктексту 

выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумения самоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныес 

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; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

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). 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся получат следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативныеумения. 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 использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныена 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации 
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фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловоечтение: 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками(с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. Фонетическаясторонаречи: 

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, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

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; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональных слов. 
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коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальным 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 

ссоставным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
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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 

глаголсan/can’tдлявыраженияумения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речинеопределённый, 

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); 
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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). 

Социокультурныезнанияиумения: 

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. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся получат следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативныеумения. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, 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 фразс 

вербальными и (или) зрительными опорами; 
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передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 

фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

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 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
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создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,- 

ight)водносложных,двусложныхимногосложныхсловах(international,night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

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). 

Грамматическаясторонаречи: 

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; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like 

to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурными элементамиречевого 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. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся получат следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативныеумения. Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, 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 использованием картинок, фотографий 

и (или) ключевых слов 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; 



176  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

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). 

Смысловоечтение: 

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; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие)и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

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). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – 

(the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиявремени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурными элементамиречевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; иметь 

представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

3) ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

2класс 
№п/п Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Раздел1.Мирмоего«я» 

1.1 Приветствие\знакомство 3  https://resh.edu. 

1.2 Моясемья   13  

1.3 Мойденьрождения 4  

1.4 Моялюбимаяеда 5  

1.5 Обобщениеиконтроль 2 1 

Итогопоразделу 27 
  

Раздел2.Мирмоихувлечений  

2.1 Мойлюбимыйцвет,игрушка 7  https://resh.edu.  

2.2 Любимыезанятия 2   

2.3 Мойпитомец 3   

2.4 Выходнойдень 3   
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2.5 Обобщениеиконтроль 2 1  

Итогопоразделу 17 
   

Раздел3.Мирвокругменя 

3.1 Мояшкола 2  https://resh.edu. 

3.2 Моидрузья 2  

3.3 Моямалаяродина(город,село) 6  

3.4 Обобщениеиконтроль 2 1  

Итогопоразделу 12 
   

Раздел4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка 

4.1 
Названияроднойстраныи 

страны/стран изучаемого 

языка;ихстолиц 

2 
 https://resh.edu. 

4.2 Произведениядетскогофолькл

ора 

1  

4.3 Литературныеперсонажидетск

их 

книг 

5  

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран 

изучаемогоязыка 

2 
 

4.5 Обобщениеиконтроль 2 1  

Итогопоразделу 12   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

68 

 

4 
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3 класс 

№п/п Наименование 

разделовитем 

программы 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольныер

аботы 

Раздел1.Мирмоего«я» 

1.1 Моясемья 5 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

1.2 Мойденьрождения 2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

1.3 Моялюбимаяеда 4 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

1.4 Мойдень(распорядокдня) 2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

1.5 Обобщениеиконтроль 2 1 
https://m.edsoo.ru/7f411

518 

Итогопоразделу 15 
  

Раздел2.Мирмоихувлечений 

2.1 Любимаяигрушка,игра 3 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.2 Мойпитомец 2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.3 Любимыезанятия 5 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.4 Любимаясказка 5 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.5 Выходнойдень 3 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.6 Каникулы 3 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

2.7 Обобщениеиконтроль 2 1 
https://m.edsoo.ru/7f411

518 

Итогопоразделу 23 
  

Раздел3.Мирвокругменя 

3.1 Моякомната(квартира, дом) 4 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.2 Мояшкола 4 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.3 Моидрузья 2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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3.4 Моямалаяродина(город,село) 2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.5 Дикиеидомашниеживотные 3 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.6 Погода 1 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.7 Временагода(месяцы) 1 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

3.8 Обобщениеиконтроль 2 1 
https://m.edsoo.ru/7f411

518 

Итогопоразделу 19 
  

Раздел4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка 

 

4.1 
Россияистрана/страны 

изучаемогоязыка.Ихстолицы, 

достопримечательно

стии интересные 

факты 

 

6 

 
https://m.edsoo.ru/7f411

518 

4.2 
Произведения детского 

фольклораилитературные 

персонажидетскихкниг 

1 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

4.3 
Праздникирод

ной страны и 

стран 

изучаемогоязыка 

2 
 https://m.edsoo.ru/7f411

518 

4.4 Обобщениеиконтроль 2 1 
https://m.edsoo.ru/7f411

518 

Итогопоразделу 11 
  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 
 

4 
 

4КЛАСС 

№ Наименование 
Количествочасов 

Электронные 

 

п 

/п 

разделовитем 

программы Всего 
Контрольныер

аботы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел1.Мирмоего«я» 

1.1 Моясемья 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

1.2 Мойденьрождения 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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1.3 Моялюбимаяеда 4 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

1.4 
Мойдень(распорядокдня, 

домашниеобязанности) 
3 

 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

1.5 Обобщениеиконтроль 2 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

Итогопоразделу 15 
 

Раздел2.Мирмоихувлечений 

2.1 Любимаяигрушка,игра 1 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.2 Мойпитомец 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.3 Любимыезанятия.Занятияспортом 4 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.4 Любимаясказка/история/рассказ 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.5 Выходнойдень 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.6 Каникулы 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

2.7 Обобщениеиконтроль 2 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

Итогопоразделу 17 
 

Раздел3.Мирвокругменя 

3.1 
Моякомната(квартира,дом), 

предметымебелииинтерьера 
2 

 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.2 Мояшкола,любимыеучебные 

предметы 

4 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их 

внешностьичерты 

характера 

2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.4 Моямалаяродина 3 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.5 Путешествия 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.6 Дикиеидомашниеживотные 4 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.7 Погода.Временагода(месяцы) 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.8 Покупки 2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

3.9 Обобщениеиконтроль 2 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

Итогопоразделу 23 
 

Раздел4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка 

4.1 Россияистрана/страныизучаемого 

языка, 
4  БиблиотекаЦОК 

 основные 

достопримечательности 

иинтересные факты 

  https://m.edsoo.ru/7f412

652 

4.2 
Произведения детского 

фольклора.Литературные 

персонажидетскихкниг 

5 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412

652 

4.3 
Праздникиродной 

страны и стран 

изучаемогоязыка 

2 
 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412
652 

4.4 Обобщениеиконтроль 2 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412
652 

Итогопоразделу 13 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 
68 
 

4 
 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована нацелевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а такжебудут 

востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способовдля  

разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмамивыполнения 

арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

пониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше- 

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математическойречи,формированиеумениястроитьрассуждения,выбирать 
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аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов программы по математикележат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументироватьсвою точкузрения, строитьлогические цепочки 

рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмыпроверкиправильностивыполнениядействий,атакжеразличение, 
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называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 

часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю). 

2) Содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 

«Математическаяинформация». 

Содержаниеобученияв1классе. Числа 

и величины. 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметическиедействия. 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий,результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие, 

обратное сложению. 

Текстовыезадачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установлениепространственныхотношений:«слева-справа»,«сверху-снизу», 

«между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжение 

ряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленные 

относительнозаданногонабораматематическихобъектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий: 



188  

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающем 

мире; 
 

находитьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; наблюдать 

действие измерительных приборов; 

сравниватьдваобъекта,двачисла; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 
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различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнениядействия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом,выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 

дециметр,сантиметр,миллиметр).Соотношениемеждуединицамивеличины(в 

пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметическиедействия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходомчерезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясложения, 
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действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа,  

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания. 

Нахождениенеизвестногокомпонентасложения,вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложенияи 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметическихдействий.Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение 

величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и 

его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданнымидлинамисторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длина 
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ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 

иливеличинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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наблюдатьматематическиеотношения(часть–целое,больше–меньше)в 

окружающем мире; 

характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическим 

содержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиего 

текстовым описанием; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графическ

ой (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинато

рных задач; 

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением)по образцу; 
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использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах,группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 
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решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Числаи величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения 

«дороже-дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- 

медленнее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметическиедействия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами 0 

и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение,делениенаоднозначноечисло  в пределах100. 
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Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 
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Математическая информация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
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прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанныхв задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов, 

использованиеалгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

выбранному правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовой 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустанов

ления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу; 
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объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше- 

меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения 

действия;вестипоискошибок,характеризоватьихииспра

влять; 

формулироватьответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильностивычисления,проверятьполнотуиправильностьзаполнения 

таблицсложения,умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

Содержаниеобученияв4классе. Числа 
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и величины. 
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Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямежду 

ними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы:движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительно
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сть, 
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время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построениеокружности 

заданного радиуса.Построениеизученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическаяинформация. 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности. 

Составлениеипроверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 

безопаснойработысэлектроннымиисточникамиинформации(электронная 
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форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массупредмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные 

сосуды). 
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице, на 

диаграмме; 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втом числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
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находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

3) Планируемые результаты освоения программы по математике на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека,способности 
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мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общийрезультат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебныхи 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 
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приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешения 

математической задачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала–задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действиясамоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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осуществлятьконтрольпроцессаи результатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумежду 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей,предусматривать 

пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах 

20(устноиписьменно)безпереходачерездесяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
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решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение 

«длиннее-короче»,«выше-ниже»,«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- 

сзади», между; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотноситель

но заданного набора объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназывать 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное или данные из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находитьчисло большее илименьшееданного числана заданноечисло (в 

пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячислового 

выражения(соскобкамиилибезскобок),содержащегодействиясложенияи 

вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 – устно и письменно,умножениеи делениевпределах50 сиспользованием 

таблицы умножения; 
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называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трёхзвеньев,периметр 

прямоугольника(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел, 

величин,геометрическихфигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 
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представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данныена 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданноечислораз(впределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на 

однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 
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определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах,втаблицах(например,расписание,режимработы),напредметах 
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повседневнойжизни(например,ярлык,этикетка),атакжеструктурироватьинформац

ию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 

выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданноечислораз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 

ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использоватьединицывеличинприрешениизадач(длина,масса,время, 

вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год),вместимости(литр), 



215  

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массупредмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том 

числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух-трехшаговые); 
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классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Числаи величины 

1.1 Числаот 1до 9 13 
   

1.2 Числаот 0до 10 3 
   

1.3 Числаот 11до 20 4 
   

1.4 
Длина.Измерение 

длины 
7 

   

Итого поразделу 27 
 

Раздел2.Арифметическиедействия 
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2.1 

Сложениеи 

вычитаниев 

пределах10 

 

11 

  
 

 

2.2 

Сложение и 

вычитаниев 

пределах20 

 

29 

  
 

Итого поразделу 40 
 

Раздел3.Текстовыезадачи 

3.1 Текстовыезадачи 16 
   

Итого поразделу 16 
 

Раздел4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

4.1 
Пространственны 

е отношения 
3 

   

4.2 
Геометрические 

фигуры 
17 

   

Итого поразделу 20 
 

Раздел5.Математическая информация 

 

5.1 

Характеристика 

объекта,группы 

объектов 

 

8 

  
 

5.2 Таблицы 7 
   

Итого поразделу 15 
 

Повторениепройденного 

материала 
14 

   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

132 

 

0 

 

0 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Числаи величины 

1.1 Числа 9 
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1.2 Величины 10 
   

Итого поразделу 19 
 

Раздел2.Арифметическиедействия 

2.1 
Сложениеи 

вычитание 
19 

   

2.2 
Умножениеи 

деление 
25 

   

 

2.3 

Арифметические 

действия с 

числамив 

пределах100 

 

12 

   

 

Итого поразделу 56 
 

Раздел3.Текстовыезадачи 

3.1 Текстовыезадачи 11 
   

Итого поразделу 11 
 

Раздел4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
10 

   

4.2 
Геометрические 

величины 
9 

   

Итого поразделу 19 
 

Раздел5.Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
14 

   

Итого поразделу 14 
 

Повторение 

пройденногоматериала 
9 

   

Итоговыйконтроль 

(контрольные и 

проверочныеработы) 

 

8 

 

8 

 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 

 

8 

 

0 

 

 

 



219  

3. КЛАСС 

№ Наименование Количество часов Электронные 

п/ 

п 

разделови 

темпрограмм

ы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел1.Числаи величины 

 

1.1 
 

Числа 
 

10 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f 

e]] 

 

1.2 
 

Величины 
 

8 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого поразделу 18 
 

Раздел2.Арифметическиедействия 

 

2.1 

 

Вычисления 

 

40 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

 

2.2 
Числовые 

выражения 

 

7 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f 

e]] 

Итого поразделу 47 
 

Раздел3.Текстовыезадачи 

 

3.1 

Работа с 

текстовой 

задачей 

 

12 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

 

3.2 

 

Решениезадач 

 

11 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого поразделу 23 
 

Раздел4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

 

4.1 
Геометрически 

е фигуры 

 

9 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f 

e]] 

 

4.2 
Геометрически 

е величины 

 

13 

  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого поразделу 22 
 

Раздел5.Математическая информация 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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5.1 Математическая 15   [Библиотека ЦОК 

 информация    [https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итого поразделу 15 
 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

4 

  

1 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

Итоговыйконтроль 

(контрольные и 

проверочныеработы) 

 

7 

 

7 

 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]

] 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 
 

7 
 

1 

 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4.КЛАСС 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Числаи величины 

 

1.1 
 

Числа 
 

11 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

 

1.2 
 

Величины 
 

12 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого поразделу 23 
 

Раздел2.Арифметическиедействия 

 

2.1 
 

Вычисления 
 

25 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

 

2.2 
Числовые 

выражения 

 

12 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого поразделу 37 
 

Раздел3.Текстовыезадачи 

 

3.1 

Решение 

текстовых 

задач 

 

20 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого поразделу 20 
 

Раздел4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

 

4.1 
Геометрические 

фигуры 

 

12 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

 

4.2 
Геометрические 

величины 

 

8 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого поразделу 20 
 

Раздел5.Математическая информация 

 

5.1 
Математическая 

информация 

 

15 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Итого поразделу 15 
 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

14 

  

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итоговыйконтроль 

(контрольные и 

проверочныеработы) 

 

7 
 

7 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 
 

7 
 

2 

 

 

4.1.1. УЧЕБНАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

1) Пояснительнаязаписка 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нёмчеловека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы по 

окружающему миру; 

формированиеценностиздоровьячеловека,его сохраненияиукрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),такис 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческихценностей,законовиправилпостроениявзаимоотношенийв 

социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 

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

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 
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раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах: 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияокружающегомира, 

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

часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

2) Содержание1класс 

Человеки общество. 

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

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценностьдружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов иучебного 

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

учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

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

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, 

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

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

объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человек и природа. 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком.Природныематериалы.Бережноеотношениекпредметам,вещам, 
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уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

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

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

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

и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика 

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

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

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

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

Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителейодной 

группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы,дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюуменийсоблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

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

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

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

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

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

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

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

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 
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Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человеки природа. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

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

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

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

растений. 

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

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищии 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведенияна 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 
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Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

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

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 
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читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

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

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

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

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

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

неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебной 

задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругих 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

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

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенноститруда 

людей родного края, их профессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры –символыстран, в 

которых они находятся. 

Человеки природа. 

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

Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире.Примерывеществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

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



233  

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

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

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

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

сообществе: растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении телачеловека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двораи 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациив 
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мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на 

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

нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 
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находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнени

я объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия 

(при небольшой помощи учителя); 
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устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя 

(лидера),подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общаяхарактеристикародногокрая, важнейшиедостопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новый 

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

труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картиныбыта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человеки природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственногоповедениявприроде. МеждународнаяКраснаякнига(отдельные 

примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожныхзнаков 

и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасного 

поведениявсредеобитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки, 

форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприродной 

зоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах;оцениватьобъективностьинформации,учитыватьправилабезопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 
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характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректировать 

учебные действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразных 

ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместной 

деятельности,объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело; 
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анализироватьситуации, возникающиев процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. 

3) Планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине –России;понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России вразвитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
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проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – 

следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд иего 

результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей объектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть 

–целое,причина‒следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаоснове 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьс информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 
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читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректнои 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 
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Уобучающегосябудутсформированыумения самоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощьюучителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьзначенияколлективнойдеятельностидляуспешногорешения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределять 

иоцениватьработукаждогоучастника;считатьсясналичиемразныхмнений; 
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не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.   

  К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления вразные времена года;деревья, кустарники, травы;основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени,измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневни

комиэлектроннымиобразовательнымииинформационнымиресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.   

  К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и 

его главный город; 

узнавать государственную символикуРоссийской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 



249  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
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различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа идругихнародов;соблюдать правила нравственного поведенияв 

социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- 

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе,человекеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правилабезопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованияк 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворе жилогодома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать  персональные данные в условиях 

контролируемого  доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

  К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 



252  

показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелей 

векамиипериодамиисторииРоссии; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознаватьизученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 
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называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Человекиобщество 

1.1 
Школа.Школьная 

жизнь. 
3 

   

1.2 Семья. 2    
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 Взаимоотношения 

ивзаимопомощьв 

семье. 

    

1.3 
Россия-наша 

Родина. 
11 

   

Итого поразделу 16 
 

Раздел2.Человекиприрода 

 

 

 

2.1 

Природа-среда 

обитания 

человека. 

Взаимосвязи 

междучеловеком 

и природой. 

 

 

 

13 

   

 

2.2 

Растительный 

мир.Растения 

ближайшего 

окружения. 

 

9 

   

 

2.3 

Мир животных. 

Разныегруппы 

животных. 

 

15 

   

Итого поразделу 37 
 

Раздел3.Правилабезопасной жизнедеятельности 

3.1 
Режим дня 

школьника. 
3 

   

 

 

 

3.2 

Безопасностьв 

быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасностьв 

сети Интернет 

 

 

 

4 

   

Итого поразделу 7 
 

Резервноевремя 6    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

66 
 

0 
 

0 

 

 

 

2КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
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     ресурсы 

Раздел1.Человекиобщество 

1.1 
Нашародина- 

Россия 
12 

   

 

1.2 

Семья. 

Семейные 

ценностии 

традиции 

 

2 

   

 

 

1.3 

Правила 

культурного 

поведенияв 

общественных 

местах 

 

 

2 

   

Итого поразделу 16 
 

Раздел2.Человекиприрода 

 

 

 

2.1 

Методы 

познания 

природы.Земля 

и другие 

планеты, звезды 

и созвездия. 

 

 

 

7 

   

2.2 
Многообразие 

растений 
8 

   

2.3 
Многообразие 

животных 
11 

   

 

 

2.4 

Краснаякнига 

России. 

Заповедникии 

природные 

парки 

 

 

8 

   

Итого поразделу 34 
 

Раздел3.Правилабезопасной жизнедеятельности 

 

3.1 

Здоровыйобраз 

жизни 

школьника 

 

4 

   

 

3.2 

Безопасностьв 

школе и 

общественном 

 

8 
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 транспорте, 

безопасностьв 

сети Интернет 

    

Итого поразделу 12 
 

Резервноевремя 6 3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

68 

 

3 

 

0 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практически 

е работы 

Раздел1.Человекиобщество 

 

1.1 

Нашародина- 

Российская 

Федерация 

 

14 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

 

 

1.2 

Семья - 

коллектив 

близких. 

Родных 

людей. 

 

 

2 

  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

 

1.3 
Страны и 

народымира. 

 

4 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого поразделу 20 
 

Раздел2.Человекиприрода 

 

 

 

2.1 

Методы 

изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. 

 

 

 

11 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

 

2.2 

Бактерии, 

грибыиих 

разнообразие 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.3 
Разнообразие 

растений 
7 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.4 
Разнообразие 

животных 

 

7 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

 

2.5 
Природные 

сообщества 

 

3 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

 

2.6 
Человек - 

частьприроды 

 

5 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого поразделу 35 
 

Раздел3.Правилабезопасной жизнедеятельности 

 

3.1 
Здоровый 

образжизни 

 

2 

  БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

 

 

 

3.2 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасностьв 

сети Интернет 

 

 

 

5 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого поразделу 7 
 

Резервноевремя 6 4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

68 

 

4 

 

0 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Человекиобщество 

 

1.1 

Нашародина- 

Российская 

Федерация 

 

10 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

 

1.2 

История 

Отечества. 

«Лента 

времени»и 

 

17 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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 историческая 

карта 

    

 

 

 

1.3 

Человек- 

творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие 

 

 

 

6 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

Итого поразделу 33 
 

Раздел2.Человекиприрода 

 

 

 

2.1 

Методы 

познания 

окружающей 

природы. 

Солнечная 

система 

 

 

 

5 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

 

2.2 

Формыземной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

 

9 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

 

 

 

2.3 

Природные 

зоныРоссии: 

общее 

представление, 

основные 

природные зоны 

 

 

 

5 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

 

 

 

2.4 

Природныеи 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологическиепр

облемы 

 

 

 

5 

   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

Итого поразделу 24 
 

Раздел3.Правилабезопасной жизнедеятельности 

 

3.1 

Здоровый 

образ жизни: 

профилактика 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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4.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

покаждомуучебномумодулю.Приконструированиипланируемыхрезультатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, 

и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 
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знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися, формирование ценностно- 

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно 

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации 

программы по ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного 

предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по 

деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе 
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диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся,сотрудничества,обменаинформацией,обсужденияразныхточек 

зрения и другие. 

Предпосылками усвоения, обучающимися содержания программы по 

ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, завершающих 

обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной 

жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Естественная 

открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, 

так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных 

модулей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа 

(один час в неделю в 4 классе). 

2) Содержаниеобучения 

4класс 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 
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Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 
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Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейскиепраздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культуранародов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священныекниги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 
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Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

3) Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 
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понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать 

любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 
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вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

своюсобственную,уменийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточку 

зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества–мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм, 
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благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

использоватьразные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и (или) к 

гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 



270  

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказыватьонравственных заповедях, нормаххристианскойморали,их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношение 
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ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма(собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу,матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных 

ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основныеисторические сведения о возникновении православной 

религиознойтрадициивРоссии(КрещениеРуси),своимисловамиобъяснять 
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роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюи 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутреннейустановки 

личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

много религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказыватьоназначениииустройствемечети(минбар,михраб),нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностейиответственностичленовсемьи,нормотношенийдетейкотцу, 
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матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутреннейустановки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказыватьо нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание 

личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде(буддах), 

бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу,матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных 

ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еёсмысл 

и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийскогоисторическогоикультурного наследиявсвоейместности,регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутреннейустановки 

личности, поступать согласно своей совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводитьпримеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 
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раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош- 

а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу,матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 



279  

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутреннейустановки 

личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрыватьосновное содержаниенравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме),объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказыватьо назначениии устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 
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раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутреннейустановки 

личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам,буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 
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высказывать суждения оценочного характера о значении нравственностив 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностейнародов 

России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семьена 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины 

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), 

российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона,объяснятьеёзначение,выражатьуважениероссийской 
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государственности,законов вроссийском обществе,законныхинтересовиправ 

людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского обществав 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам,буддизм, 

иудаизм; 



 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

4 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Россия — наша Родина  1    https://resh.edu.ru/ 

2 

Этика и её значение в жизни человека. 

Нормы морали. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы 

8    https://uchi.ru 

3 

Государство и мораль гражданина. 

Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник российской 

гражданской этики 

1    https://mob-edu.ru/ 

4 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Природа и 

человек 

 8   1   https://elducation.ru/ 

5 
Праздники как одна из форм исторической 

памяти 
2    https://interneturok.ru/ 

6 
Семейные ценности. Этика семейных 

отношений 
1    https://biblioschool.ru/ 

7 
Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства 
3    https://media.prosv.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://mob-edu.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://biblioschool.ru/
https://media.prosv.ru/


 

8 

Что значит быть нравственным в наше 

время. Методы нравственного 

самосовершенствования 

 6    https://foxford.ru/about 

9 Этикет  2   1   https://biblioschool.ru/ 

10 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

2    https://elducation.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   0   

https://foxford.ru/about
https://biblioschool.ru/
https://elducation.ru/
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4.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит вформировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре, 
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изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно- 

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно- 

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительномуискусствуструктурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 

классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства – 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). 

2) Содержание1класс 

Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
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Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликацияилисмешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 
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Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народныххудожественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка 

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач – установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Содержаниеобученияво2классе.Моду

ль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 
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Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги.Определение формыпредмета.Соотношение частей предмета.Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

– по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по 

мотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла(филимоновская 
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игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетированиепространства 

детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 
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полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В.Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 
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Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

Павлово-Посадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрациивдетскихкнигахидизайндетскойкниги.Рассматриваниеи 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительных 
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искусств имени А.С.Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанрывизобразительномискусстве – вживописи,графике,скульптуре – 

определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнениесодержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников- 

пейзажистов:И.И. Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова, И.К. 

Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 
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Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плакатаили поздравительной 

открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

Содержаниеобученияв4классе.Моду

ль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет материи 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 
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темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьбаи 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменнойархитектуры в памятникахрусской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеёустройство(каркасныйдом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревяннаяизба, еёконструкцияидекор. Моделирование избыизбумаги 

илиизображениенаплоскостивтехникеаппликацииеёфасадаи 
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традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусскогогорода.Крепостныестеныибашни,торг,посад,главныйсобор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова, 

В.И.Сурикова,К.А. Коровина,А.Г.Венецианова,А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

ЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Произведения 
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предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК. Мининуи Д.Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойивоздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или 
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мира. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям 

 

 

3) Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительному 

искусствунауровненачальногообщегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативнойформе, 
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авпроцессевосприятияиосвоениявличнойхудожественнойдеятельности 

конкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятияискусством помогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются какэмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюденийвхудожественно-творческойдеятельности.Навыки 
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исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничатьс одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои 

предметовмеждусобой; 



306  

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическими 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,по 

назначению в жизни людей; 
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классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамв 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные 

ресурсы;работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособ

иями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать искусствов качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениями 
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участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению,договариваться,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 
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Модуль«Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаоснове 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционногорасположения 

изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позицийсоответствияихпоставленнойучебной задаче, спозиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение 

с использованием опыта жизненных ассоциаций. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованиемзрительных 

впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведенияхдекоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 
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Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

Модуль«Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающеммире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний; 

приобретатьопытвосприятиякартинсосказочнымсюжетом(В.М. Васнецоваи 

другиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийсярко 
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выраженнымэмоциональнымнастроением (например,натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись». 
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Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различатьи 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочныхперсонажейиххарактер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки илис 

учётом местных промыслов). 
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Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки илис 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников- 

иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль«Архитектура». 
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественныххудожников-пейзажистов(И.И.Левитана,И.И. Шишкина, 

И.К.Айвазовского, Н.П.Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и других по выбору 

учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников- 

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 
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Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами.Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположение частей 

лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы –натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранному сюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наоснове 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура». 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного 

материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Иметьпредставлениеоб именахкрупнейшихотечественныххудожников- 

пейзажистов:И.И. Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова, 
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И.К.Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представленияоб 

их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, вобсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных 

портретистов: В.И.Сурикова, И.Е.Репина, В.А.Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственный 

музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойствритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 
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Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителейнародов 

разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатическихзон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 
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Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением 

в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура». 
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об 

основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать,иметьобщее,целостноеобразноепредставлениеодревнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. 

Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина, 
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А.Г.Венецианова, А.П. Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

НазыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК. Мининуи Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, иметь представление об особенностях 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 
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Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественным 

музеям мира. 

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Тыучишься 

изображать 
10 

   

2 Тыукрашаешь 9    

3 Тыстроишь 8    

 

 

4 

Изображение, 

украшение, 

постройкавсегда 

помогаютдруг 

другу 

 

 

6 

   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

33 
 

0 
 

0 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 2    

 

2 

Какичем 

работает 

художник 

 

14 

   

3 
Реальностьи 

фантазия 
5 

   

4 
Очемговорит 

искусство? 
7 

   

5 
Какговорит 

искусство? 
6 

   

ОБЩЕЕ 34 0 0 
 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
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3 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 
Искусствов 

твоем доме 

8 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на 

улицахтвоего 

города 

8 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 
Художники 

зрелище 

7 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 
Художники 

музей 

10 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

Общее количество 

часов по программе 

34 0 0  

 

4 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного 

искусства 

7   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние 

городанашей 

земли 

11   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 
Каждыйнарод – 

художник 
9 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство 

объединяет 

народы 

6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Общее количество 

часов по программе 

34 0 0  

 

4.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапомузыкепозволитучителю: 

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, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов 

и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальнойтерминологии).Программапомузыкеформируетэстетические 
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потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка.Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества исопереживания). 

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; 

формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноев 

жизни и в искусстве; 
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формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а 

также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход кочерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

2) Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 8 «Музыкальная грамота» 
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Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общее числочасов,рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 

числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанныхнамежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,как 

«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие. 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край,вкоторомты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 



332  

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов- 

земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание:русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре (повыборуучителя 

могутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка»,«Заинька»и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового 

детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на 

простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 

народным песням; 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение 

простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки,мифыилегенды. 

Содержание:народныесказители.Русскиенародныесказания,былины. 

Сказкиилегендыомузыкеи музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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Знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев;винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонаци

й речитативного характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например,якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара,Нартского эпоса); 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; 

речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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,исполнениепесенразныхжанров, относящихсякфольклору 

разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя 

внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 

народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкцияфрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоенытрадиционныеигрытеррит

ориальноблизкихили,наоборот,далёкихрегионовРоссийскойФедерации); 
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вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике фольклорного праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог 

с учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может бытьпредставлена 

культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская 

лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты- 

исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов 

на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых 

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров 

и интонаций; 
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определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторскомварианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; диалог 

с учителем по теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз); 

освоениеправилповедениянаконцерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы–детям. 

Содержание:детскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 
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вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессо 

словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителеморолидирижёра; 

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания 

музыки; 

разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, 

«секрет»названияинструмента(форте+пиано).«Предки»и«наследники»фортепиан

о (клавесин, синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучания 

музыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического 

пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, 

музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 
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слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиихавторов,определени

я тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента»– исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевнешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальнаямузыка. 

Содержание: целовеческий 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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 
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описаниесвоеговпечатленияотвосприятия; музыкальная 

викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров. 

Программнаямузыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературный 

эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:симфоническийоркестр,тембры,группыинструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 
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Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Мастерствоисполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль№3«Музыкавжизни 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. 

Красотаивдохновение. 
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Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – 

вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического; 

одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни; 

вариативно: разучивание хоровода 

Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных 

пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись 

– передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай 

моё настроение». 

Музыкальныепортреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку,движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 
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Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы,игрыи веселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примеры популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра; Музыка 

на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни 

Великой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с 

историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 

Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу 

одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание:гимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 
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просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволами страны; 

разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы. 

Искусствовремени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкальногозвучания.Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 

«Поезд»,«Космическийкорабль». 

Модуль№4«Музыканародовмира». 

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 

второйполовинеХХвека,остаётсяпо-прежнемуактуальным.Интонационнаяи 

жанровая близость фольклора разных народов. 

Певецсвоегонарода. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские 

музыкальныетрадиции.Кавказскиемелодиииритмы.Композиторыи 
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музыканты-исполнителистранближнегозарубежья.Близостьмузыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры 

(по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- 

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и другихстран 

региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 
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определение на слух тембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыкерусских композиторови русские музыкальные цитаты 

в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомкомпозиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучаниехрама. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значенииколокольного 

звона; 

знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из 

музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И.Глинки, 

С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательнаяимпровизация–имитациядвиженийзвонарянаколокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарскихприговорок; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песниверующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозного 

содержания; 

диалогсучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсредствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С. Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально- 

выразительных средств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания); 

звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторезнакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 
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вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижениегипотез 

о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр 

познавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество 

на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения,жанры 

(тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице; 

вариативно:посещениехрама;поисквИнтернетеинформацииоКрещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозныепраздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской 

Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов- 

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраи кино». 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты).Дляданногомодуляособенноактуальносочетаниеразличныхвидов 

урочнойивнеурочнойдеятельности,такихкактеатрализованныепостановки 
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силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,на экране. 

Содержание:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса. 

Соло.Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыи балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораиз оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальныйтеатр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам 

музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет.Хореография–искусствотанца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанементакфрагментубалетноймузыки;посещениебалетногоспектакля или 

просмотр фильма-балета; 
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Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору 

учителя могутбытьпредставлены фрагменты изопер Н.А. Римского-Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К.В.Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; освоение 

терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом. 

Действияисценывопереибалете.Контрастныеобразы,лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; звучащие 

и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.Отдельные номера 

из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальных 

спектаклей; 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 
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вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам(например,опера«ИванСусанин»М.И.Глинки,опера«Войнаимир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним 

музыку; 

диалогс учителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, историческихсобытиях 

и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыканародная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

черезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие«современная 
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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 на уровне начального общего 

образования необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляется разучиваниеи исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностьюпесни 

и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально- 

хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхаракте

ра музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры 

творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих 

джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 
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сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки 

для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка 

собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальныхинструментов);просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах 

с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться вотрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегдаподчиняется 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. 

Весьмир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–

подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальных 

инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенс 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 
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Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхна 

элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв 

и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогова

ривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогова

ривание с использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 
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слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейв 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками- 

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;слушание

 музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизацияв 

заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённогообраза, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 

мелодий с  ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками;  исполнительская интерпретация на  основе их  изменения. 

Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 
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определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков 

с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиина 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 
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различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 

вариативно: импровизация, сочинение взаданном ладу; чтение сказок онотахи 

музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйу многих 

народов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхв 

пентатонике 

Нотывразныхоктавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирный 

ритм. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковв 

размере 6/8; 
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исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогова

ривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, мелодий 

и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков; 

игра «устой – неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактернойинтервалик

ой в мелодическом движении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 
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разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпо звукам 

аккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определение на слух типа фактурыаккомпанементаисполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальнаяформа. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма.Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастнойрепризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по 

законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

3) Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальностикаждого человека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
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готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициями 

творчеству своего и других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойи 

научной картины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 

самостоятельность в познании; 

5) вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия: 

знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

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) вобластитрудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры,устанав

ливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы); 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

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 Интернете; 

анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниверсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку какспецифическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки (солоилив 

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) вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сцелями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления; 

3) совместнаядеятельность(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; 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом 

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

предложенногоформатапланирования,распределения промежуточныхшагови 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 
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выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

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 т.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют 

интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,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; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозито

рскому или народному творчеству; 
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различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистови 

коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), 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, 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. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальностьи 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворен

ию эстетических потребностей 

Кконцуизучениямодуля№ 4«Музыканародовмира»обучающийся 

научится: 
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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), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «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 

другие), 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, 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. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (втом 

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. 
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К концу изучения модуля № 8 «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,аккомпанементидругие),объяснятьзначениесоответству

ющих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальныеформы–двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную, 

рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯЧАСТЬ 

Раздел1.НароднаямузыкаРоссии 

 

 

 

 

1.1 

Край, в котором ты 

живёшь:«Нашкрай» 

(То березка, то 

рябина…, муз. Д.Б. 

Кабалевского, сл. 

А.Пришельца);«Моя 

Россия»(муз.Г.Струве, 

сл. Н.Соловьёвой) 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

1.2 

Русский фольклор: 

русскиенародные песни 

«Вокузнице»,«Веселые 

гуси», «Скок, скок, 

молодой дроздок», 

«Земелюшка-чернозем», 

 

 

 

1 

   



365  

 

 «Укота-воркота», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»;заклички 

    

 

 

 

 

 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: русские 

народныепесни«Ходит 

зайка по саду», «Как у 

наших у ворот», песня 

Т.А. Потапенко 

«Скворушка 

прощается»; 

В.Я.Шаинский«Дважды 

два– четыре» 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

1.4 

Сказки,мифыи 

легенды:С.Прокофьев. 

Симфоническаясказка 

«Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков 

«Садко» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

1.5 

Фольклорнародов 

России: татарская 

народная песня 

«Энисэ»,якутская 

народная песня 

«Олененок» 

 

 

 

1 

   

 

 

1.6 

Народныепраздники: 

«Рождественскоечудо» 

колядка; «Прощай, 

прощайМасленица» 

русскаянароднаяпесня 

 

 

1 

   

Итого поразделу 6 
 

Раздел2.Классическаямузыка 

 

 

 

 

2.1 

Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о 

школе;П.И.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков»,«Мама», 

«Песняжаворонка»из 

Детскогоальбома;Г. 

Дмитриев Вальс, В. 

 

 

 

 

1 
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 Ребиков«Медведь»     

 

 

 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн 

Андантеизсимфонии 

№94;Л.ванБетховен 

Маршевая тема из финала 

Пятойсимфонии 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. Флейта: 

И.С.Бах «Шутка», 

В.МоцартАллегреттоиз 

оперы волшебная флейта, 

тема Птички из сказки 

С.С. Прокофьева 

«ПетяиВолк»; 

«Мелодия»изоперы 

«Орфей и Эвридика» 

К.В.Глюка,«Сиринкс» К. 

Дебюсси 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2.4 

Вокальнаямузыка:С.С. 

Прокофьев, стихи А. 

Барто«Болтунья»;М.И. 

Глинка, стихи Н. 

Кукольника 

«Попутнаяпесня» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2.5 

Инструментальная 

музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», 

«Играв лошадки»из 

Детского альбома, С.С. 

Прокофьев«Раскаяние» из 

Детской музыки 

 

 

 

1 

   

 

 

2.6 

Русскиекомпозиторы- 

классики: П.И. 

Чайковский«Утренняя 

молитва»,«Полька»из 

Детскогоальбома 

 

 

1 

   

 

 

2.7 

Европейские 

композиторы-классики: Л. 

ван Бетховен Марш 

«Афинскиеразвалины», 

И.Брамс«Колыбельная» 

 

 

1 
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Итого поразделу 7 
 

Раздел3. Музыкав жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Музыкальные пейзажи: 

С.С.Прокофьев«Дождь и 

радуга», «Утро», 

«Вечер»изДетской 

музыки; утренний 

пейзаж 

П.И. Чайковского, Э 

Грига,Д.Б.Кабалевского; 

музыка вечера - 

«Вечерняясказка»А.И. 

Хачатуряна; 

«Колыбельная 

медведицы»сл. 

Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; 

«Вечерняямузыка»В. 

Гаврилина;«Летний 

вечертихиясен…»на сл. 

Фета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

3.2 

Музыкальныепортреты: 

песня «Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. 

Прокофьева;П.И. 

Чайковский «Баба Яга» 

изДетскогоальбома;Л. 

Моцарт «Менуэт» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

3.3 

Танцы,игрыивеселье: А. 

Спадавеккиа 

«Добрыйжук»,песняиз к/ф 

«Золушка», И. Дунаевский 

Полька;И.С.Бах«Волынка» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

3.4 

Какойжепраздникбез 

музыки? О. Бихлер марш 

«Триумфпобедителей»; 

В. Соловьев-

СедойМаршнахимовцев;

песни, посвящённые 

 

 

 

1 
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 Дню Победы     

Итого поразделу 4 
 

ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ 

Раздел1.Музыканародов мира 

 

1.1 

Певецсвоегонарода:А. 

Хачатурян Андантино, 

«Подражание 

народному» 

 

1 

   

 

 

 

 

 

1.2 

Музыкастранближнего 

зарубежья:Белорусские 

народные песни «Савка 

иГришка»,«Бульба»,Г. 

Гусейнли, сл. Т. 

Муталлибова «Мои 

цыплята»; Лезгинка, танец 

народов Кавказа; Лезгинка 

из балета 

А.Хачатуряна«Гаянэ» 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

1.3 

Музыкастрандальнего 

зарубежья: «Гусята» – 

немецкая народная песня, 

«Аннушка» – чешская 

народная песня, М. 

Теодоракис народный 

танец«Сиртаки»,«Чудесна

ялютня»:этническая 

музыка 

 

 

 

 

 

2 

   

Итого по разделу 5 
 

Раздел2.Духовная музыка 

 

2.1 

Звучание храма: П.И. 

Чайковский«Утренняя 

молитва»и«В церкви» 

изДетскогоальбома 

 

1 

   

 

 

2.2 

Религиозныепраздники: 

Рождественский псалом 

«Эта ночь святая», 

Рождественскаяпесня«Тиха

яночь» 

 

 

1 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел3.Музыкатеатраикино 

 

 

 

 

3.1 

Музыкальная сказка на 

сцене,наэкране:оперы- 

сказки «Муха-цокотуха», 

«Волк и 

семерокозлят»;песни из 

мультфильма 

«Бременскиемузыканты» 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Театроперыибалета: П. 

Чайковский балет 

«Щелкунчик».Танцыиз 

второго действия: 

Шоколад (испанский 

танец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский 

танец),Трепак(русский 

танец), Танецпастушков; И. 

Стравинский– 

«ПоганыйплясКощеева 

царства»и«Финал»из 

балета «Жар-Птица» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

3.3 

Балет.Хореография– 

искусство танца: П. 

Чайковский.Финал1-го 

действия из балета 

«Спящаякрасавица» 

 

 

1 

   

 

 

 

3.4 

Опера.Главныегероии 

номера оперного 

спектакля: мужской и 

женский хоры из 

Интродукцииоперы 

М.И.Глинки«Иван 

Сусанин» 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 4 
 

Раздел4.Современнаямузыкальнаякультура 

4.1 Современныеобработки 2    
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 классики:В.Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя 

гроза» в современной 

обработке,Ф.Шуберт 

«АвеМария»;Поль 

Мориа «Фигаро» в 

современнойобработке 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Электронные музыкальные 

инструменты:И.Томитаэле

ктроннаяобработкапьесыМ

.П. Мусоргского «Балет 

невылупившихся птенцов» 

из цикла 

«Картинкисвыставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и 

«СветЗвезд»из к/ф 

«Черезтерниик звездам»; 

А.Островский«Спят 

усталыеигрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 3 
 

Раздел5.Музыкальная грамота 

 

 

 

5.1 

Весьмирзвучит:Н.А. 

Римский-Корсаков 

«Похвалапустыне»из 

оперы «Сказание о 

невидимом градеКитежеи 

девеФевронии» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

5.2 

Песня:П.И.Чайковский 

«Осенняяпеснь»;Д.Б. 

Кабалевский,стихиВ. 

Викторова «Песня о 

школе», 

А.Д.Филиппенко,стихиТ.И.

Волгиной«Веселый 

музыкант» 

 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
33 0 0 
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2 КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯЧАСТЬ 

Раздел1.НароднаямузыкаРоссии 

 

 

 

 

 

1.1 

Край,вкотором ты 

живёшь:русскиенар

одные песни «Во 

полеберезастояла»,«

Ужкакпомосту, 

мосточку»; 

В.Я.Шаинский 

«Вместевесело 

шагать» 

 

 

 

 

 

1 

   

 

1.2 

Русскийфольклор: 

русские народные 

песни «Из-

поддуба,из-подвяза» 

 

1 

   

 

 

 

1.3 

Русскиенародные 

музыкальные 

инструменты: 

Русскиенародные 

песни «Светит 

месяц»; «Ах вы, 

сени,моисени» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

1.4 

Сказки,мифыи 

легенды:«Былина о 

Вольге 

иМикуле»,А.С. 

Аренский 

«Фантазиянатемы 

Рябинина для 

фортепиано с 

оркестром»; 

Н.ДобронравовМ. 

Таривердиев 

«Маленький принц» 

(Кто тебя 

выдумал,звездная 

страна…) 

 

 

 

 

 

1 

   



372  

 

 

 

1.5 

Народные 

праздники:песни- 

колядки«Пришла 

коляда», «Вночном 

саду» 

 

 

1 

   

 

 

 

1.6 

Фольклорнародов 

России: народная 

песня 

коми«Провожание»; 

татарская 

народнаяпесня«Туга

н як» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

1.7 

Фольклорв 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов: Хор 

«А мы просо 

сеяли»изоперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка», 

П.И.Чайковский 

Финал 

изсимфонии№4 

 

 

 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 7 
 

Раздел2.Классическаямузыка 

 

 

 

 

2.1 

Русскиекомпозиторы- 

классики: 

П.И.Чайковский 

«Немецкая песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» изДетского 

альбома 

 

 

 

 

1 

   

2.2 
Европейские 

композиторы- 
1 
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 классики: Л. ван 

Бетховен«Сурок»; 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром№4,2-я 

часть 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель: 

Н. Паганиникаприс 

№24;Л.Делиб 

Пиццикато 

избалета«Сильвия»; 

А. Вивальди 

Концерт для 

виолончели 

соркестром соль- 

минор,2 часть 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2.4 

Вокальнаямузыка: 

М.И. Глинка 

«Жаворонок»; 

"Школьныйвальс" 

ИсаакаДунаевского 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

2.5 

Программная 

музыка: А.К. Лядов 

«Кикимора»,«Волшеб

ное озеро»;М.П. 

Мусоргский. 

«Рассвет наМоскве-

реке»– вступление к 

опере«Хованщина» 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

2.6 

Симфоническая 

музыка: П.И. 

Чайковский 

Симфония№4, 

Финал;С.С. 

 

 

1 
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 Прокофьев.Классичес

каясимфония(№1) 

Первая часть 

    

 

 

 

 

 

 

2.7 

Мастерство 

исполнителя: 

Русская народная 

песня «Уж, ты 

сад»висполнении Л. 

Руслановой; Л. ван 

БетховенПатетическ

ая соната(1-ячасть) 

дляфортепианов 

исполнении С.Т. 

Рихтера 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2.8 

Инструментальная 

музыка: Р. Шуман 

«Грезы»;С.С. 

Прокофьев 

«Сказкистарой 

бабушки» 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 8 
 

Раздел3. Музыкав жизничеловека 

 

3.1 

Главный 

музыкальный 

символ:ГимнРоссии 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Красота и 

вдохновение: 

«Рассвет-чародей» 

музыка 

В.Я.Шаинскогосл. 

М.С.Пляцковского; 

П.И. Чайковский 

«Мелодия» для 

скрипки и 

фортепиано,А.П. 

Бородин«Ноктюрн 

изструнного 

квартета№2» 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Итого поразделу 2 
 

ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ 

Раздел1. Музыканародовмира 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Диалогкультур: 

М.И. Глинка 

Персидскийхориз 

оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. 

Хачатурян 

«Русская пляска» 

избалета«Гаянэ»; 

А.П. Бородин 

музыкальная картина 

«ВСредней Азии»; 

Н.А. Римский- 

Корсаков «Песня 

индийскогогостя» 

изоперы «Садко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

Итого поразделу 2 
 

Раздел2.Духовная музыка 

 

 

 

 

2.1 

Инструментальная 

музыка в церкви: И.С. 

БахХоральная 

прелюдия фа- 

минордляоргана, 

Токкатаифугаремино

рдля органа 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

2.2 

ИскусствоРусской 

православнойцеркви: 

молитва 

«БогородицеДево 

Радуйся» хора 

братииОптиной 

Пустыни; С.В. 

Рахманинов 

«БогородицеДево 

Радуйся»из 

 

 

 

 

 

1 
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 «Всенощного 

бдения» 

    

 

 

 

2.3 

Религиозные 

праздники: 

колядки «Добрый 

тебевечер»,«Небо и 

земля»,Рождественск

иепесни 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 3 
 

Раздел3.Музыкатеатраикино 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Музыкальная 

сказканасцене,на 

экране: фильм-балет 

«Хрустальный 

башмачок»(балет 

С.С.Прокофьева 

«Золушка»); 

фильм-сказка 

«Золотойключик, 

илиПриключения 

Буратино», 

А.Толстой,муз. 

А.Рыбникова 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

3.2 

Театроперыи балета: 

отъездЗолушки на 

бал, Полночьизбалета 

С.С. 

Прокофьева«Золушка

» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

3.3 

Балет. 

Хореография – 

искусствотанца: 

вальс, сцена 

примерки 

туфелькиифинал из 

балета С.С. 

Прокофьева«Золушка

» 

 

 

 

 

1 

   

3.4 Опера.Главные 2    
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 герои и номера 

оперного 

спектакля:Песня 

Вани, Ария 

Сусанина и хор 

«Славься!» из оперы 

М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе 

Салтане»:«Тричуда»,

«Полетшмеля» 

    

 

 

 

3.5 

Сюжет музыкального 

спектакля:сценау 

Посада из оперы М.И. 

Глинки«ИванСусанин

» 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

3.6 

Оперетта,мюзикл: 

Ж. Оффенбах 

«Шествиецарей» из 

оперетты«Прекрасн

ая 

Елена»;Песня«До-

Ре-Ми»из мюзикла 

Р.Роджерса«Звуки 

музыки» 

 

 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 8 
 

Раздел4.Современнаямузыкальная культура 

 

 

 

 

4.1 

Современные 

обработки 

классической 

музыки:Ф.Шопен 

Прелюдия ми- минор, 

Чардаш В. 

Монтивсовременной 

обработке 

 

 

 

 

1 

   



378  

 

 

 

 

 

4.2 

Джаз:С.Джоплин 

регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен 

мир!»,Д.Херман 

«Hello Dolly»в 

исполненииЛ. 

Армстронга 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

4.3 

Исполнители 

современной 

музыки:О.Газманов 

«Люси» в 

исполнении 

Р.Газманова(6лет); И. 

Лиева, Э. 

Терская«Мама»в 

исполнении группы 

«Рирада» 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: Э. 

Артемьевтемыиз 

кинофильмов«Рабал

юбви»,«Родня». Э. 

Сигмейстер. 

Ковбойскаяпесня 

для детского 

ансамбля 

электронных и 

элементарных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

Итого поразделу 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

 

3 КЛАСС 

№п/ 

п 

Наименование 
разделови тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

   

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 
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ИНВАРИАНТНАЯЧАСТЬ 

Раздел1.НароднаямузыкаРоссии 

 

 

 

 

 

1.1 

Край, в котором ты 

живёшь: 

русскаянародная 

песня «Степь, да 

степь 

кругом»;«Рондо на 

русскиетемы»; 

Е.П.Крылатов«Кры

латыекачели» 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Русскийфольклор:«С

реди долины 

ровныя»,«Пойдулья,

выйдулья»;кант 

«Радуйся,Роско 

земле»; 

марш«Славныбыл

и наши 

деды»,«Вспомним

,братцы,Русьи 

славу!» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Русскиенародные 

музыкальные 

инструменты и 

народные песни: 

«Пошламладаза 

водой», «Ах, 

улица, улица 

широкая». 

Инструментальные 

наигрыши.Плясовы

емелодии 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора: 

русскиенародныепе

сни«Ахты, 

степь»,«Яна горку 

шла» 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.5 

Фольклор 

народовРоссии:«А

пипа», 

татарскаянародная

песня; 

«Сказочка», 

марийская 

народнаяпесня 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

1.6 

Фольклорв 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов: 

А.Эшпай «Песни 

горныхилуговых 

мари» 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого поразделу 6 
 

Раздел2.Классическаямузыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель: 

концерт№1для 

фортепиано с 

оркестромП.И. 

Чайковского(фрагмен

ты),песняЛеля«Туча 

со громом 

сговаривалась»из 

оперы«Снегурочка» 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

2.2 

Композиторы– 

детям:Ю.М.Чичков«

Детство—этоя и ты»; 

А.П. Бородин, 

А.К.Лядов,Ц.А. Кюи, 

Н.А.Римский- 

Корсаков«Парафразы

»; пьеса«Детского 

альбома», П.И. 

Чайковский 

«Играв лошадки» 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано:«Гном

»,«Старый замок» 

из фортепианного 

цикла«Картинки 

свыставки»М.П. 

Мусоргского; 

«Школьныегоды» 

муз. Д. Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Вокальная музыка: 

«Детская» — 

вокальныйцикл 

М.П.Мусоргского; 

С.С.Прокофьев 

«Вставайте,люди 

русские!» 

изкантаты«Александ

р Невский» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

2.5 

Инструментальная 

музыка:«Тюильрийс

кий сад», 

фортепианный 

цикл«Картинкис 

выставки» 

М.П.Мусоргского 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.6 Русские 

композиторы- 

классики:М.И. 

Глинка увертюра 

копере«Руслани 

Людмила»: П.И. 

Чайковский 

«Спящая 

красавица»;А.П. 

Бородин. Опера 

«КнязьИгорь» 

(фрагменты) 

1   БиблиотекаЦОКhttps://m.

edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.7 

Европейские 

композиторы- 

классики: В. Моцарт. 

Симфония№40 

(2и3части);К.В. Глюк 

опера«Орфей и 

Эвридика»;Эдвард 

Григ музыка к драме 

ГенрикаИбсена«Пер

Гюнт».Л. ван 

Бетховен«Луннаясон

ата»,«КЭлизе», 

«Сурок»;канон 

В.А. 

Моцарта«Славас

олнцу,славамиру

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

2.8 

Мастерство 

исполнителя: песня 

Баяна из оперы 

М.И. 

Глинки«Руслани 

Людмила»,песни 

гусляра Садко в 

опере-былине 

«Садко»Н.А. 

Римского- 

Корсакова 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого поразделу 8 
 

Раздел3. Музыкав жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Музыкальные 

пейзажи:«Утро» Э. 

Грига, Вечерняя 

песня 

М.П.Мусоргского,«З

апевки» Г. 

Свиридова 

симфоническая 

музыкальная картина 

С.С.Прокофьева 

«Шествие 

солнца». «В 

пещерегорного 

короля»изсюиты 

«ПерГюнт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Танцы,игрыи 

веселье: Муз. Ю. 

Чичкова, сл. 

Ю.Энтина«Песенкап

ро жирафа»; 

М.И.Глинка«Вальс-

фантазия,«Камаринск

ая» для 

симфонического 

оркестра.Мелодии 

масленичногогулянья

изоперы Н.А. 

Римского- 

Корсакова«Снегуроч

ка». Контрданс 

сельскийтанец- пьеса 

Л.ван 

Бетховена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 Музыканавойне, 

музыкаовойне: песни 

Великой 

Отечественной 

войны – песни 

ВеликойПобеды 

1   БиблиотекаЦОКhttps://m.

edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого поразделу 3 
 

ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ 

Раздел1. Музыканародовмира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Фольклордругих 

народовистранв 

музыкеотечественн

ыхи зарубежных 

композиторов:«Мама

»русского 

композитора В. 

Гаврилина и 

итальянского — Ч. 

Биксио; C.В. 

Рахманинов «Не пой, 

красавица при мне» 

и 

Ж.БизеФарандолаиз2

-й сюиты 

«Арлезианка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Образы других 

культурвмузыке 

русскихкомпозиторо

в:М. Мусоргский 

танецперсидок из 

оперы 

«Хованщина». 

А.Хачатурян«Танец с 

саблями»избалета«Га

янэ» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

1.3 

Русскиемузыкальные 

цитаты втворчестве 

зарубежных 

композиторов:П. 

Сарасате«Москвичка

». И. Штраус 

«Русскиймарш» 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Духовная музыка 

 

 

 

 

 

2.1 

Религиозные 

праздники: 

Вербноевоскресенье: 

«Вербочки» 

русскогопоэтаА. 

Блока. Выучи и спой 

песни 

А.ГречаниноваиР.Гл

иэра 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

2.2 

Троица: летние 

народны 

обрядовыепесни, 

детские песни 

оберезках 

(«Березонькакудряв

ая»и др.) 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого поразделу 2 
 

Раздел3.Музыкатеатраикино 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Патриотическаяи 

народная тема в 

театре и кино: 

Симфония№3 

«Героическая» 

Людвига ван 

Бетховена.опера 

«Войнаимир»; 

музыка к 

кинофильму«Ал

ександрНевский

»С.С. 

Прокофьева, 

оперы«Борис 

Годунов» и 

другие 

произведения 

 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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3.2 

Сюжет 

музыкального 

спектакля: 

мюзиклы«Семеро 

козлят 

нановыйлад»А. 

Рыбникова, 

«Звукимузыки»Р. 

Роджерса 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

3.3 

Кто создаёт 

музыкальный 

спектакль: В. 

Моцарт опера 

«Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого поразделу 5 
 

Раздел4.Современнаямузыкальнаякультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Исполнители 

современной 

музыки: SHAMAN 

исполняетпесню 

«Конь»,музыка И. 

Матвиенко, стихи 

А.Шаганова;пьесы 

В. Малярова из 

сюиты «В 

монастыре» «У 

иконы Богородицы», 

«Величитдуша 

мояГоспода»вра

мкахфестиваля 

современной музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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4.2 

Особенности 

джаза:«Колыбельная

» из оперы 

Дж.Гершвина 

«Поргии Бесс» 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

4.3 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: 

Э.Артемьев 

«Поход»изк/ф 

«Сибириада», 

«СлушаяБаха»из к/ф 

«Солярис» 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого поразделу 4 
 

Раздел5.Музыкальная грамота 

 

 

 

 

5.1 

Интонация: К. Сен-

Санспьесы из 

сюиты«Карнавал 

животных»:«Королев

ский марш 

льва»,«Аквариум», 

«Лебедь»и др. 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

 

 

 

5.2 

Ритм: И. Штраус- 

отец Радецки- 

марш,И.Штраус- сын 

Полька- пиццикато, 

вальс«Напрекрасном 

голубомДунае» 

(фрагменты) 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого поразделу 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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4КЛАСС 

№ п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯЧАСТЬ 

Раздел1.НароднаямузыкаРоссии 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Край,вкотором ты 

живёшь: русские 

народныепесни 

«Выходиликрасны 

девицы»,«Вдольдапо 

речке»,«Солдатушки

, бравы 

ребятушки»; Е.П. 

Крылатов, 

Ю.С.Энтин«Лесно

йолень» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Первыеартисты, 

народный театр: 

И.Ф.Стравинский 

балет«Петрушка»; 

русскаянародная 

песня«Скоморошья

- 

плясовая»,фрагмен

тыиз оперы«Князь 

Игорь» А.П. 

Бородина;фрагмен

ты из 

оперы«Садко» 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: 

П.И.Чайковский 

пьесы 

«Камаринская» 

«Мужикна 

гармонике 

играет»;«Пляска 

скоморохов» из 

оперы«Снегурочка» 

Н.А.Римского- 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Корсакова 



390  

 

 

 

 

 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора: 

русскаянародная 

песня 

«Выходиликрасны 

девицы»;«Вариации 

на Камаринскую» 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

1.5 

Фольклор 

народовРоссии: 

Якутские 

народные мелодии 

«Призыввесны», 

«Якутский танец» 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

Фольклорв 

творчествепрофесси

ональных 

музыкантов: 

С.В.Рахманинов 1-я 

частьКонцерта№3д

ля фортепиано 

соркестром; П.И. 

Чайковский песни 

«Девицы, 

красавицы»,«Уж 

какпомосту,помос

точку» из 

оперы«Евгений 

Онегин»; Г.В. 

СвиридовКантата 

«Курские 

песни»;С.С. 

Прокофьев 

кантата«Александр 

Невский» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Итого поразделу 7 
 

Раздел2.Классическаямузыка 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Композиторы– 

детям: 

П.И.Чайковский«

Сладкаягреза», из 

Детского 

альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-

шутка; 

песниизфильма- 

мюзикла «Мэри 

Поппинс, до 

свидания» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

2.2 

Оркестр:И.Гайдн 

Анданте 

изсимфонии№ 94; Л. 

ван 

БетховенМаршеваят

ема 

изфиналаПятой 

симфонии 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

2.3 

Вокальная 

музыка: С.С. 

Прокофьев, 

стихиА.Барто 

«Болтунья»; 

М.И.Глинка, 

стихи Н. 

Кукольника 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 «Попутная 

песня» 

    

 

 

 

 

 

2.4 

Инструментальна я 

музыка: П.И. 

Чайковский«Мама»,

«Играв лошадки» из 
Детского 

альбома,С.С. 

Прокофьев 

«Раскаяние»изДетск

оймузыки 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

2.5 

Программная 

музыка: Н.А. 

Римский-Корсаков 

Симфоническая 

сюита«Шехеразада»

(фрагменты) 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

2.6 

Симфоническая 

музыка: М.И. 

Глинка.«Арагонска

я хота», 

П.ЧайковскийСкер

цоиз4-й симфонии 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

2.7 

Русскиекомпозиторы

- классики:П.И. 

Чайковский«Танецф

еиДраже», «Вальс 

цветов»избалета 

«Щелкунчик» 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

2.8 

Европейские 

композиторы- 

классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка»(1сюит

а: 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 Прелюдия, Менуэт, 

Перезвон,2 

сюита:Фарандола 

(фрагменты) 

    

 

 

 

2.9 

Мастерство 

исполнителя: 

Скерцо 

из«Богатырской» 

симфонии 

А.П.Бородина 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого поразделу 9 
 

Раздел3. Музыкав жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Искусство 

времени:Н. 

Паганини«Вечноед

вижение», И. 

Штраус«Вечное 

движение», М. 

Глинка«Попутная 

песня», Э. 

Артемьев«Полет»из

к/ф«Родня»; 

Е.П.Крылатови 

Ю.С.Энтин«Прек

расноедалеко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого поразделу 1 
 

ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ 

Раздел1. Музыканародовмира 

 

 

 

1.1 

Музыкастран 

ближнегозарубежья

:песни и плясовые 

наигрышинародных 

музыкантов- 

сказителей (акыны, 

ашуги, 

бакшиидр.);К. 

Караев 

Колыбельнаяи 

танецизбалета 

«Тропоюгрома». И. 

Лученок, М. Ясень 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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«Майский 

вальс».А. 

Пахмутова, Н. 

Добронравов«Бело

вежская пуща» в 

исполненииВИА 

«Песняры» 
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1.2 

Музыкастран 

дальнего 

зарубежья: 

норвежская 

народнаяпесня 

«Волшебный 

смычок»; 

А.Дворжак 

Славянский 

танец№2ми-минор, 

Юмореска. 

Б.Сметана 

Симфоническая 

поэма«Влтава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого поразделу 4 
 

Раздел2.Духовная музыка 

 

 

 

 

2.1 

Религиозные 

праздники: 

пасхальнаяпесня 

«Нешум шумит», 

фрагментфинала 

«Светлыйпраздник

»изсюиты-

фантазии 

С.В.Рахманинова 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


396  

 

Итого поразделу 1 
 

Раздел3.Музыкатеатраикино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Музыкальная 

сказканасцене, на 

экране:«Морозко» 

– музыкальный 

фильм-сказка 

музыка Н. 

Будашкина;С. 

Никитин«Это 

оченьинтересно», 

«Пони»,«Сказка 

по лесу идет», 

«Резиновый 

ёжик»; Г.В. 

Свиридовсюита 

«Музыкальные 

иллюстрации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Театроперыи 

балета: Сцена 

народных гуляний 

извторогодействия 

оперы Н.А. 

Римского-

Корсакова«Сказан

ие о 

невидимомграде 

Китеже и 

девеФевронии» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

3.3 

Балет:А.Хачатурян.

Балет«Гаянэ»(фраг

менты);Р. Щедрин; 

Балет«Конек- 

горбунок», 

фрагменты:«Девичи

й 

хоровод»,«Русская 

кадриль», 

«Золотыерыбки»,«Н

очь» и др. 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля: оперы 

«Садко»,«Борис 

Годунов»,«Сказка

оцаре Салтане» 

Н.А. Римского 

Корсакова 

 

 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино: 

П.И.Чайковский 

Торжественная 

увертюра «1812 

год»; Ария 

Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева 

«Война и мир»; 

попурринатемы 

песен военныхлет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого поразделу 7 
 

Раздел4.Современнаямузыкальнаякультура 

 

 

 

4.1 

Современные 

обработкиклассичес

кой музыки: В.А. 

Моцарт«Колыбельна

я»;А. Вивальди 

«Летняягроза»в 

современной 

обработке;Ф.  

Шуберт«Аве 

Мария» в 

современной 

обработке; Поль 

Мориа«Фигаро» 

 

 

 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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4.2 

Джаз: Дж. 

Гершвин«Летнее 

время», 

Д.Эллингтон«Карав

ан». 

Г.Миллер«Серенада 

лунногосвета»,«Чат

тануга Чу-Чу» 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого поразделу 3 
 

Раздел5.Музыкальная грамота 

 

 

 

 

5.1 

Интонация:С.В.Рахм

анинов.«Сирень»; 

Р.Щедрин. 

Концертдля 

оркестра«Озорныеча

стушки» 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Музыкальный 

язык: 

Я.Сибелиус«Груст

ныйвальс»;К.Орф 

«О,м Фортуна!» 

(№1)изкантаты«Ка

рмина 

Бурана»;Л.Андерс

он«Пьеса для 

пишущеймашинки

с оркестром» 

 

 

 

 

 

 

1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Итого поразделу 2 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

4.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональнойграмотности 

на базе освоения культурологических и конструкторско- технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
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формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. Содержание программы по технологии включает 

характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения: 
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Технологии,профессииипроизводства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой 

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии 

работы с природным материалом, технологии работы с текстильными 

материалами, технологии работы с другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование имоделирование избумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическимифигурами,телами,именованнымичислами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезультатов 
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практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 

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

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

неделю). 

2) Содержание1класс 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 
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Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке(как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейшихсхем. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка ивырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие.Приёмы иправилааккуратнойработы склеем.Отделкаизделияили его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие),их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы изних: разметканаглаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые  виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание,сминание,обрывание,склеиваниеидругие.Резаниебумаги 

ножницами. Правила безопаснойработы, передачи ихраненияножниц. Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские–листьяиобъёмные–орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей(приклеивание,склеиваниеспомощьюпрокладки,соединениес 
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помощью пластилина). Общее представление о тканях (текстиле), их строениии 

свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общеепредставление 

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого(необходимого) 

результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация.Видыинформации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с 

использованием графических инструкций учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию 

умений:проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюраб

оту, 

кпростымвидамсотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции,удобствоиспользования,эстетическаявыразительность.Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций,подбор материалови инструментов,экономнаяразметка,обработкас 

целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений. 
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Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализацияи воплощение).Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка 

изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших 

чертежей,эскизов.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежу 
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или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотныхвидовбумаги–биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 

Конструированиеимоделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталейконструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 
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Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
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выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 

вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактического 

результата,планироватьработу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределятьработу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современныхусловиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и 

подчинённый). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных исинтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки 

материаловвразличныхвидахизделий,сравнительныйанализтехнологийпри 
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использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с использованием простейших 

чертёжей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) 

петельнойстрочкидлясоединениядеталейизделияиотделки.Пришивание 
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пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструированиеимоделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений ипостроений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 
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Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

выполнять работув соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертёж(эскиз)развёрткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантови 

способоввыполнениязадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопо симпатии, 

но и по деловым качествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнении 

своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё.Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 
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Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представлениеовидахтканей(натуральные,искусственные,синтетические),их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка иеё 

варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 
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Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- 

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентацияробота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформленииизделийидругие. Создание презентаций впрограмме PowerPoint 

или другой. 
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Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпо 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработув соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделия 

вдействии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематикетворческих 

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной цельюи 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложенияипожелания,выслушиватьиприниматьксведениюмнение 
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другихобучающихся,ихсоветыипожелания,суважениемотноситьсякразной 

оценке своих достижений. 

3) Планируемые результаты освоения программы по технологии на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственномзначении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 
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проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устныхи 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий),выделять в них общее и различия; 

проводитьобобщения(технико-технологическогоидекоративно- 

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
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комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
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понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие),выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделийс 

помощью клея, ниток и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
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понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование»,«аппликация»; 

выполнятьзаданиясиспользованиемготовогоплана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила 

гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросамучителя),анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет,фактура, 

форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и 

работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону,по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 
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использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта, 

«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

использованием инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметкупрямоугольника (отдвух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить 

окружность с помощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета), 

соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 
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применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьпод 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малыхгруппах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож», 

«шило»,«искусственныйматериал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и 

другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 
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решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

обучающихся); 

пониматьназначениеосновных устройствперсональногокомпьютерадля 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использоватьвозможностикомпьютераиинформационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

взависимостиотвидаработы,осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическуюработу)сиспользованиеминструкционной(технологической) 

картыилитворческогозамысла,принеобходимостивноситькоррективыв 

выполняемыедействия; 

пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать исоздавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 



433  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммахWord,Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности,предлагатьидеидляобсуждения,уважительноотноситьсяк мнению

 товарищей, договариваться,  участвовать  в распределении ролей, 

координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 

4) ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Природноеи 

техническое 

окружение 

человека 

 

2 

   

 

 

2 

Природные 

материалы. 

Свойства. 

Технологии 

обработки 

 

 

5 

   

 

3 

Способы 

соединения 

природных 

материалов 

 

1 

   

 

4 

Композиция в 

художественно- 

декоративных 

 

2 
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 изделиях     

 

5 

Пластические 

массы.Свойства. 

Технология 

обработки 

 

1 

   

 

6 

Изделие. Основа 

идеталиизделия. 

Понятие 

«технология» 

 

1 

   

 

7 

Получение 

различныхформ 

деталей изделия 

из пластилина 

 

2 

   

 

8 

Бумага.Ее 

основные 

свойства.Виды 

бумаги 

 

1 

   

 

9 

Картон.Его 

основные 

свойства.Виды 

картона 

 

1 

   

 

10 

Сгибание и 

складывание 

бумаги 

 

3 

   

 

 

 

 

11 

Ножницы – 

режущий 

инструмент. 

Резаниебумагии 

тонкого картона 

ножницами. 

Понятие 

«конструкция» 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

12 

Шаблон – 

приспособление. 

Разметка 

бумажных 

деталейпо 

шаблону 

 

 

 

5 

   

 

13 

Общее 

представлениео 

тканях и нитках 

 

1 
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14 
Швейныеиглыи 

приспособления 
1 

   

 

 

15 

Варианты 

строчкипрямого 

стежка 

(перевивы). 

Вышивка 

 

 

3 

   

16 Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

33 
 

0 
 

0 

 

 

2КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Повторение и 

обобщение 

пройденногов 

первомклассе 

 

1 

   

 

 

 

 

2 

Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, 

цвет, форма, 

размер, тон, 

светотень, 

симметрия)в 

работах мастеров 

 

 

 

 

4 

   

 

 

3 

Биговка. 

Сгибание 

тонкого картона 

иплотныхвидов 

бумаги 

 

 

4 

   

 

 

 

4 

Технология и 

технологические 

операцииручной 

обработки 

материалов 

(общее 

представление) 

 

 

 

1 
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5 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

2 

   

 

 

6 

Разметка 

прямоугольных 

деталей от двух 

прямыхугловпо 

линейке 

 

 

3 

   

 

 

 

 

7 

Угольник – 

чертежный 

(контрольно- 

измерительный) 

инструмент. 

Разметка 

прямоугольных 

деталей по 

угольнику 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

8 

Циркуль – 

чертежный 

(контрольно- 

измерительный) 

инструмент. 

Разметкакруглых 

деталей 

циркулем 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

9 

Подвижноеи 

неподвижное 

соединение 

деталей. 

Соединение 

деталей изделия 

«щелевым 

замком» 

 

 

 

 

5 

   

 

10 

Машинына 

службе у 

человека 

 

2 

   

 

 

11 

Натуральные 

ткани.Основные 

свойства 

натуральных 

тканей 

 

 

1 

   

12 Видыниток. Их 1    
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 назначение, 

использование 

    

 

 

 

13 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий.Лекало. 

Строчка косого 

стежка и ее 

варианты 

 

 

 

6 

   

14 Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

 

3КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

Повторение и 

обобщение 

пройденногово 

втором классе 

 

1 

   

 

2 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

 

3 

   

 

 

 

 

 

3 

Способы 

получения 

объемных 

рельефныхформ 

и изображений 

(технология 

обработки 

пластических 

масс,креповой 

бумаги 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

4 

Способы 

получения 

объемных 

рельефныхформ 

и изображений 

Фольга. 

 

 

 

1 
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 Технология 

обработкифольги 

    

 

 

 

5 

Архитектураи 

строительство. 

Гофрокартон.Его 

строение 

свойства,сферы 

использования 

 

 

 

1 

   

 

 

6 

Объемныеформы 

деталей и 

изделий. 

Развертка.Чертеж 

развертки 

 

 

6 

   

 

7 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

 

4 

   

 

8 

Пришивание 

пуговиц.Ремонт 

одежды 

 

3 

   

 

9 

Современные 

производстваи 

профессии 

 

4 

   

 

 

 

 

 

10 

Подвижноеи 

неподвижное 

соединение 

деталейиз 

деталейнаборов 

типа 

«Конструктор». 

Конструирование 

изделий из 

разных 

материалов 

 

 

 

 

 

6 

   

11 Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

 

4КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные Всего Контрольные Практические 
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   работы работы ресурсы 

 

1 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

третьемклассе 

 

1 

   

 

2 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

 

3 

   

 

3 

Конструирование 

робототехнических 

моделей 

 

5 

   

 

4 

Конструирование 

сложныхизделий 

из бумаги и 

картона 

 

5 

   

 

5 

Конструирование 

объемныхизделий 

из разверток 

 

3 

   

 

6 

Интерьерыразных 

времен. Декор 

интерьера 

 

3 

   

7 
Синтетические 

материалы 
5 

   

 

8 

Историяодеждыи 

текстильных 

материалов 

 

5 

   

 

 

 

9 

Подвижные 

способы 

соединения 

деталей 

усложненных 

конструкций 

 

 

 

3 

   

10 Резервноевремя 1    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

0 
 

0 

 

 

 

4.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 



440  

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности 

человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование вчасти 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпо 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания являются 

гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма,а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки,преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде, 
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греблю в естественных природных условиях, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение 

использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место 

упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнастических 

упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет 

решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа 

по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и 

координации, эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начального общего образования. Целенаправленные физические 

упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте,физической активности, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристическихи 

спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса«Готовктрудуиобороне»(далее–ГТО)идругиепредметные 
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результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, 

изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуреявляется 

ориентиром для составления рабочих программ образовательных организаций: 

она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся по физической культуре, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт 

распределениетематическихразделовирекомендуемуюпоследовательностьих 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации,реализующихосновные 

общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. 

В процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная 

система,укрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества, 
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осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существеннымкомпонентом 

содержания программы по физической культуре является физическое 

воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний 

о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её 

функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и 

направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на 

уровне начального образования, изложенные в Концепции модернизации 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы по физической культуре в части получения знаний и умений 

выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, 

получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических 

упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания физической культуры на уровне начального 

общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровленияобучающихся,способствуетрешениюзадач,определённыхв 
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стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об 

уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальныхвозможностях 

каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных 

качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих 

условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре 

направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Обучение по программе по физической 

культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового 

и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на 

эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, на 

воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность 

к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, воспитывает 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей,учит 
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взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять 

лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая 

определяетповышение вниманияк культуре физическогоразвития,ориентации 

физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры 

движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено 

играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной 

деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и 

импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические 

игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре 

используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 

игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями в программе по физической культуре используются 

туристические спортивные игры. Содержание программы по физической 

культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знанийи 

умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической 

культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальный 
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компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно- 

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих 

принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделён на логически завершённые части,теоретическая 

база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в 

программе по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не 

только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в 

занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип 

систематичности и последовательности повышает эффективностьдинамики 

развития основных физических качествобучающихся с учётом их сенситивного 

периода развития: гибкости, координации, быстроты. Принципы 

непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во 

времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается 

в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического 

воспитания заключается в том, что программа по физической культуре 

учитываетвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихся,что 
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способствуетгармоничномуформированиюдвигательныхуменийинавыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. 

Впроцессефизическоговоспитаниянаглядностьиграетособенноважнуюроль, 

посколькудеятельностьобучающихсяноситвосновномпрактическийхарактер и 

имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности 

учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той 

или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов 

упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре,котораязаключаетсявпостановкеивыполнениивсёболеетрудных 



448  

новыхзаданий,впостепенномнарастанииобъёмаиинтенсивностиисвязанных с 

ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость 

используемых в программе по физической культуре форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение 

главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к 

трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется всоответствии спостепеннымосвоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно- 

деятельностный подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

формирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Целиизадачипрограммыпофизическойкультуреобеспечивают 
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результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о 

человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры 

человека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммыпо 

физической культуре позволяют решать преемственно комплекс основных 

задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы 

физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 

основанныхнафизическихупражненияхдляукрепленияздоровья(физического, 

социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, 

плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, 

распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при 

выполнениифизическихупражненийиразличныхформдвигательной 
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деятельностии,какрезультат,–физическоевоспитание,формированиездоровья и 

здорового образа жизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуреобеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерациисцельюреализацииравныхвозможностейполучениякачественного 

начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного 

уровня сложности с учётом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, 

личностного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения 

и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для 

проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и 

спорта в национальной стратегии развития России, их исторической роли, 

вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяетобучающимся 

осваивать программу по физической культуре в соответствии с возможностями 

каждого. 

Универсальнымикомпетенциямиобучающихсянаэтапеначального 
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образованияпопрограммепофизическойкультуреявляются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства физической культуры для достижения цели динамики 

личного физического развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять 

лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в 

учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в 

том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям 

теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, 

правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических 

упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться 

при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи 

гармоничного физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры 

– 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов 

(2часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической 

культуре рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры 

учебный план: для всех классов начального общего образования в объёме не 

менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических 

упражнений. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо физической культуре 
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науровненачальногообщегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд 

по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданскоевоспитание:представлениеосоциальныхнормахиправилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 
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Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре(впределахизученного),применятьизученнуютерминологиювсвоих 

устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлияниемна 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинацию 
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упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических,игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушения 
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правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий иигр 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересовсторон 

и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять 

стремлениекуспешнойобразовательной,втомчислефизкультурно- 
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спортивной,деятельности,анализироватьсвоиошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания,установленногопрограммойпофизическойкультуре,выделяются: 

полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Физическая культура» периода 

развития начального общего образования, виды деятельности по получению 

новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма,а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнитьв 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания); 

туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег, 
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прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для 

достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в 

программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями взалеи наулице,иметьпредставлениео здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать 

основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневнойжизни,пониматьираскрыватьзначениерегулярноговыполнения 
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гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационныхспособностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

выбиратьгимнастические упражнения для формирования стопы,осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и 

координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, 

измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного 

развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 

том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для 

знакомствасвидамиспорта,плаванием,основамитуристическойдеятельности, 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и 

строевые упражнения. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 
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упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

период начального общего образования, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе 

стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений 

по видам разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, 

олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и находить 

информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и 

основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 
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Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели 

физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период 

для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, командные перестроения: 
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участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и 

координационно-скоростных способностей; 

осваиватьи демонстрироватьтехникуперемещения гимнастическим 

шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическимипредметамидляразвитиямоторики,пространственноговоображ

ения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрироватьравновесиестояивполуприседенакаждойногепопеременно,пры

жкинаместесполуповоротомспрямыминогамиив 

группировке(вобестороны); 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране, формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования, находить и 

представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, 

разговорной речи, мышления; 
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представлять и описывать общее строение человека, называть основные 

части костного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпо 

физическойкультуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, 

быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений 

(повидуспортанавыбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по 

целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет 

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять 

мерувоздействиятогоилииногоупражнения(позаданию)наосновные 
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физическиекачестваиспособности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивные 

эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнятьролевые задания при проведенииспортивных эстафетс 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений 

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, 

такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами 

передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и 

демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг. 



465  

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов 

(мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: сериюповоротови прыжковнадевяностои сто восемьдесятградусов, 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки 

через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную 

цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных 

физических упражнений,входящих впрограммуначальной подготовки по виду 

спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в 

общей культуре человека, пересказывать тексты по истории физической 

культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в 

классификациифизическихупражненийпопризнакуисторическисложившихсясис

тем 
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физическоговоспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять 

отличия задач физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, 

шеренга, колонна; 

знатьстроевыекоманды; 

знать и применять методику определения результатов развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикампрограммыпофизическойкультуре(гибкость,координационно- 
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скоростныеспособности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, 

развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленности 

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по 

частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 
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осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по 

виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойкана 

руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 
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моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивных игр. 

3)Содержание 

1класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении 

игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физическихупражнений.Освоениетехникивыполненияупражненийобщей 
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разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд,сочетаемые 

с отведением рук назад на горизонтальном уровне(«конькобежец»). Освоение 

танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц 

спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличенияих 

эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку 

вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержаниегимнастическогомяча.Балансмячаналадони,передачамяча 
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из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на 

тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и 

ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять 

и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом 

на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафетыс 

мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние 

Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 

Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в 

спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на 

полнойстопевперёдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»),шагив 
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полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра 

(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны 

туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражненийосновной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, 

включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития 

эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для 

укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), 

упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги, назад стоя на колене (махи назад) 

поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных 

суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом 

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи 

опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на 

высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть 

колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное 

положение.Наклонытуловищавперёд,назадивсторонувопоренаполной 
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стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на 

стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд 

горизонтально.Приставныешагивсторонуиповороты.Прыжки:ногивместе(с 

прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто 

градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, 

перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с 

двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивовмяча. 

Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и 

игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений 

в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с 

мячом на ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость 

(на шаг вперёд) – шаг вперёд споворотом тела на триста шестьдесят градусов – 

ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке–кувыроквперед-поворот 

«казак»–подъём–стойкавVIпозиции,рукиопущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважных 
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навыкови умений. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии 

поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд 

горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги 

вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом),шагигалопа(всторону,вперёд),атакжевсочетаниисразличными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного 

танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных 

упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд 

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя 

наместе,поворотынаправоиналево,передвижениевколоннепоодномус 
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равномернойскоростью 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к 

выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 

разминки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов,поворотов, 

прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 

различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, 

танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастики, 



476  

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов 

физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 

развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с 

учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том 

числе с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту,в 

длину. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных 

условий участия во флешмобах. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической 

культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения 

соревнований по виду спорта (на выбор). 
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Освоение методов подбора упражнений для физического 

совершенствования и эффективного развития физических качеств по 

индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и 

игровыхзаданий,принципыпроведенияэстафетприролевомучастии (капитан 

команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная 

игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного 

творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической 

культуре. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения  гимнастических  упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» 
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(усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, 

назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности 

мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и 

поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, 

колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и 

туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического 

оборудования). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии 

со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную 

цель, прыжки в высоту, в длину. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и 

спортивных упражнений. 

Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

 

5 ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделовитем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

 

1.1 

Знания о физической 

культуре 

2    

Итого поразделу 2  

Раздел2.Способысамостоятельной деятельности 

2.1 
Режимдня 

школьника 
1 

   

Итого поразделу 1  

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Гигиеначеловека 1    

1.2 Осанкачеловека 1    

 

 

1.3 

Утренняязарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня 
школьника 

1    

Итого поразделу 3  

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

 

2.1 

Гимнастикас 

основами 
акробатики 

18    

2.2 
Лыжная подготовка 

6 
   

2.3 Легкая атлетика 17    

2.4 
Подвижные и 

спортивныеигры 
19 

   

Итого поразделу    60  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 

66 
 

0 
 

0 
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2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 3    
 
 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Физическое 

развитие и его 

измерение 

9    
 
 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Занятия по 

укреплению 

здоровья 

 1     

1.2 

Индивидуальные 

комплексы 

утренней зарядки 

 2     

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 14     

2.2 
Лыжная 

подготовка 
 12     

2.3 Легкая атлетика  14     

2.4 Подвижные игры  13    

Итого по разделу 53  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  0   0   



481 

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Виды 

физических 

упражнений, 

используемых на 

уроках 

1     

2.2 

Измерение 

пульса на уроках 

физической 

культуры 

1     

2.3 
Физическая 

нагрузка 
 2     

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Закаливание 

организма 
 1     

1.2 

Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика 

 1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 16     

2.2 Легкая атлетика  10     

2.3 
Лыжная 

подготовка 
 12     

2.4 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 22     

Итого по разделу 60  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68  0   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

 3    
Поле для 

свободного ввода 

2.2 

Профилактика 

предупреждения 

травм и оказание 

первой помощи 

при их 

возникновении 

2    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения 

осанки и 

снижения массы 

тела 

1     

1.2 
Закаливание 

организма 
 1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 14     

2.2 Легкая атлетика  9     

2.3 
Лыжная 

подготовка 
 12     

2.4 
Подвижные и 

спортивные игры 
 24    

Итого по разделу 59  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  0   0   
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4.1.7. Программы учебных предметов,курсов, модулей 

урочной и внеурочной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование»  

для 1 – 3 классов 

Содержание курса 

   Предлагаемый курс «Математика и конструирование» может быть использован 

как дополнение к курсу «Математика». 

 Цель  курса:  

 Сформировать  элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений,  

 Дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления.  

 Усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений. 

Основные задачи, которые решает этот курс: 

 существенное усиление геометрического содержания начального курса 

математики как за счет углубленного изучения того геометрического 

материала, который входит в программу основного курса, так и за счет его 

расширения (так, в курс включается изучение некоторых многогранников: 

прямоугольного параллелепипеда, куба, пирамиды, конуса, шара и др., 

строятся их модели, выполняются чертежи в трех проекциях и т. п.) и на 

этой основе решение задачуглубления и расширения геометрических 

представлений и знаний учащихся; 

 создание условий для формирования у детей графических умений и 

навыков работы с чертежными инструментами, для развития умений 

выполнять и читать чертежи, создавать модели различных объектов на 

основе изученного геометрического материала, а также условия для 

формирования элементов конструкторского мышления и усиления связи 

обучения с практической деятельностью учащихся. 

 Геометрический материал курса выстраивается в последовательности 

постепенного увеличения числа измерений в изучаемых геометрических 

фигурах: точка, линии, плоскостные фигуры, пространственные тела и 

многогранники. 

 Практическая деятельность обучающихся включает в себя следующие 

основные этапы:  

-  изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры; 

-  работа с чертежом или изготовленной моделью с целью выявления основных 

свойств изучаемой фигуры и обобщения п о л у ч е н н ы х  результатов; 

- фиксация полученных результатов одним из способов: вербальным, 

графическим или практическим  - и их использование для выполнения 

последующих заданий;  

- изготовление объектов по рисункам, чертежам, технологическим 

картам, выполнение чертежа по рисунку или готовому объекту  
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Методы: словесный (беседа, объяснение), практический, наглядный 

Форма проведения занятий: беседа, практические занятия 

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- составление альбома лучших работ 

- защита проектных и исследовательских работ  

- проведение выставок работ учащихся в классе 

Место курса «Математика и конструирование» в учебном плане Сроки 

реализации программы: 4 года (1-3 класс). 

Курс рассчитан на 33 часа (1 ч в неделю) в 1 классе и по 34 часа (1 час в неделю) 

для 2-3 классов.  

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. 

Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. 1еление отрезка пополам. Луч. 

Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая 

сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по 

углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 

Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с 

использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь 

прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, 

вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника 

(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 

равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. 

Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. 

Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх 

проекциях. Треугольная пирамида. Г рани, рёбра, вершины треугольной 

пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из 

бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из 

полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление 
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заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа 

бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление 

аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий 

сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по отологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их 

крепления: простое, жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 

геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», 

«Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей 

симметрии. 

Содержание 1класс  

Математическая часть курса условно разделена на 2 блока: 

Геометрическая составляющая  

Знакомство обучающихся с основным содержанием курса. Точка. Линия. Изображение 

точки и линий на бумаге. 

Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по заданным условиям. 

Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча. 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способам. 

Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Прямой угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой, развернутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. 

Длина ломаной. Два способа определения длины ломаной.  

Многоугольник. Углы, стороны, вершины многоугольника.  

Классификация многоугольников по числу сторон.  

Прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон прямоугольника.  

Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертеж. 

Обозначение на чертеже линии сгиба.  

Конструирование  

Точка. Линия. Линии: прямая, замкнутая и незамкнутая кривая.  
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Виды бумаги. Основные приемы обработки бумаги.  

Практическая работа с бумагой: получение путем сгибания бумаги прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых.  

Различные положения прямых на плоскости и в пространстве.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Конструирование модели «Самолет» из бумажных полосок.  

Изготовление аппликации «Песочница» из бумажных полосок.  

Единицы длины: дециметр, метр.  

Соотношение между единицами длины.  

Изготовление из геометрического набора треугольников.  

Изготовление аппликаций «Домик», «Чайник».  

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием геометрического набора 

треугольников.  

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием геометрического набора 

треугольников.  

Изготовление набора «Геометрическая мозаика».  

Изготовление аппликаций с использованием набора. «Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в приложении.  

Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному образцу и по 

воображению.  

Знакомство с техникой « Оригами».  

Изготовление изделий в технике «Оригами» с использованием базовой заготовки-квадрата.  

Содержание 2 класс  

Геометрическая составляющая  

Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат.  

Середина отрезка.  

Конструирование  

Изготовление изделий в технике «Оригами» —«Воздушный змей». 

Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. 

Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного метра».  

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Диагонали прямоугольника. 

Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертёжного 

треугольника.  

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 

Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счётных палочек». 

(1час) Практическая работа: «Изготовление подставки для кисточки».  

«Преобразование фигур по заданному правилу и по воображению».  

Окружность.  
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Круг.  

Центр, радиус, диаметр окружности.  

Центр, радиус, диаметр круга.  

Построение прямоугольника, вписанного в окружность.  

Практическая работа: «Изготовление ребристого шара».  

Практическая работа: «Изготовление ребристого шара».  

Практическая работа: Изготовление аппликации «Цыплёнок».  

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток».  

Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги».  

Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте 

(как вырезать кольцо). 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».  

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».  

Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой».  

Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой».  

Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор».  

Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор».  

«Оригами». Изготовление изделия «Щенок».  

«Оригами». Изготовление изделия «Жук».  

Работа с набором «Конструктор». Детали, виды соединений.  

Конструирование различных предметов с использованием деталей набора 

«Конструктор».  

Содержание 3 класс  

Геометрическая составляющая  

Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник.  

Треугольник. Виды треугольников по сторонам. Построение треугольника по 

трём сторонам.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Периметр многоугольника (прямоугольника, квадрата).  

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата), различных 

фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.  

Конструирование  

Развёртка куба. Изготовление каркасной модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба)  

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба)  

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. Изготовление моделей 

объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда(платяной шкаф, 

гараж). 

 Изготовление моделей цилиндра. 
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Изготовление моделей шара  

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для 

карандашей; дорожный каток). 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения 

заданных фигур. 

Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на урока; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и 

названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно- 

творческой и трудовой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы. 

Составление альбома лучших работ. Проведение выставок работ учащихся. 

Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 

Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые 

свойства пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при 

наблюдениях реальных объектов. Они будут находить проявления симметрии в 

непосредственном окружении, создавать образцы симметричных объектов. Они 
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научатся давать простые указания о направлении и следовать им, использовать для 

описания местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, 

стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.). 

Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой 

подготовки учащихся 

К концу 1 класса все дети научатся: 

- группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры 

по размерам и форме; 

- исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами - многогранниками и телами 

вращения; 

- устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, 

находящихся внепосредственном окружении относительно заданного тела 

отсчета, используяобщеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, 

внизу/ ниже, слева/левее, справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, 

между и т.п.). 

К концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 

• различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

• выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

• сравнивать длины отрезков и предметов, 

• классифицировать объекты, сравнивать, 

• планировать свою деятельность, 

• развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 
К концу 2 класса ученики научатся: 
— оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей 

проверкой измерением; 

— группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры 

по размерам и форме; 

— распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, 

лучи и отрезки; 

— с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, 

отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

— с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и 

лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий 

симметрии, сетки, таблиц; 

— проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, 

направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 
— выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

 
К концу 3  класса ученики научатся: 
— устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать 

все величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

— использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения 

практических задач; 

— исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами - многогранниками (кубом, 
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прямым параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, 

цилиндром, конусом); 

— классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью 

линейки, угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

•разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

•остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

— выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, 

вершины; 

— измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

— распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая центр; 

Ученики получат возможность научиться: 
— оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 
— измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты 

измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с 

использованием произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 

— выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой 

величине и задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться 

измерительными приборами с простыми шкалами для измерения: 

• длин, расстояний - линейки, рулетки, деревянный метр, 

• площадей - палетку, миллиметровую бумагу, 

• масс - балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), объемов - мензурки и 

сосуды известной емкости; 

- находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; 

создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью 

зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить 

их; 

- с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные 

таблицы и базы данных с двумя - тремя полями; при работе с таблицами и базой 

данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п/

п 

Название тем  
Кол-во 

часов 

1 Точка. Линия. Изображение точки и линии на бумаге 1 

2 
Прямая. Кривая линия. Взаимное  расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая  

3 Виды бумаги. Получение прямой путём сгибания бумаги 1 

4 

Основное  свойство  прямой:  через две точки можно провести 

прямую и притом только одну. Линейка — инструмент для 

проведения прямой 

1 

5 
Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости 
1 

6 Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 1 
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заданным условиям 

7 
Обозначение геометрических фигур буквами.  Изготовление 

полосок разной длины 
1 

8 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

9 Конструирование  модели самолета  из полосок бумаги 1 

10 Изготовление аппликации  «Песочница» 1 

11 Луч 1 

12 Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1 

13 Сантиметр 1 

14 Геометрическая сумма и  разность двух отрезков 1 

15 Угол. Развернутый угол 1 

16 Прямой угол. Непрямые углы 1 

17 Виды углов: прямой, тупой, острый 1 

18 Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной 1 

19 Многоугольник 1 

20 Многоугольник 1 

21 Прямоугольник 1 

22 Прямоугольник 1 

23 Противоположные стороны  прямоугольника 1 

24 Квадрат 1 

25 
Дециметр.  Метр.  Соотношения  между сантиметром и 

дециметром, метром и дециметром 
1 

26 Изготовление геометрического набора треугольников 1 

27 Изготовление геометрического набора треугольников 1 

28 Составление фигур из заданных частей 1 

29 
Изготовление аппликаций Составление аппликаций    «Ракета», 

«Домик»,  «Чайник» 
1 

30 
Изготовление аппликаций Составление аппликаций    «Ракета», 

«Домик»,  «Чайник» 
1 

31 
Изготовление  набора  «Геометрическая мозаика» и аппликаций из 

ее частей 
1 

32 Оригами. Изготовление изделий  «Гриб»,  «Бабочка» 1 

33 Оригами. Изготовление изделий  «Рыбка»,  «Зайчик» 1 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Название тем  Кол-во часов 

1 Повторение пройденного в 1 классе: виды углов. 1 

2 Повторение пройденного в 1 классе: отрезок, ломаная, длина 

ломаной  

1 

3 Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей»  1 

4 Треугольник. Соотношение между длинами сторон треугольника  1 

5 Прямоугольник. Определение прямоугольника  1 

6  Противоположные стороны прямоугольника и их свойства.  1 

7 Диагонали прямоугольника и их свойства.  1 

8 Квадрат. Определение квадрата 1 

9 Практическая работа 1: «Преобразование фигур».  1 

10 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертежного треугольника 

1 

11 Середина отрезка. Деление отрезка пополам 1 

12 Свойства диагоналей прямоугольника.  1 

13 Практическая работа 2: «Изготовление пакета для хранения 1 
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палочек».  

14 Практическая работа 3: «Изготовление снежинки» 1 

15 Закрепление пройденного 1 

16 Окружность.Круг 1 

17 Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1 

18 Прямоугольник, вписанный в окружность.  1 

19 Практическая работа 4: «Изготовление ребристого шара».  1 

20 Закрепление пройденного 1 

21 Практическая работа 5: «Изготовление аппликации «Цыпленок».  1 

22 Закрепление пройденного.  1 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток».  1 

24  Практическая работа 6: «Изготовление закладки для книги». 

Составление технологической карты для изготовления кольца. 

1 

25 Деление фигур на части, подготовка к составлению чертежа 1 

26 Закрепление пройденного 1 

27  Практическая работа 7: «Изготовление аппликации «Автомобиль». 

Чтение чертежа. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа  

1 

28 Выполнение чертежа по рисунку объекта 1 

29 Практическая работа 8: «Изготовление аппликаций «Трактор с 

тележкой» 

1 

30 Практическая работа 9: «Изготовление аппликаций «Экскаватор» 1 

31 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 1 

32 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 1 

33 Работа с набором «Конструктор» 1 

34 Работа с набором «Конструктор» 1 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Название тем  Кол-во часов 

1 Повторение       геометрического    материала: отрезок, ломаная, 

многоугольник 

1 

2 Треугольник 1 

3 Треугольная пирамида 1 

4 Периметр многоугольника 1 

5 Построение прямоугольника 1 

6 Аппликация «Домик»,  «Бульдозер» 1 

7 Композиция   «Яхты в море» 1 

8 Площадь 1 

9 Разметка окружности 1 

10 Деление окружности на части 1 

11 Окружность и плоскость 1 

12 Деление отрезка 1 

13 Треугольник, вписанный в окружность 1 

14 Аппликация   «Паровоз» 1 

15 «Оригами».    «Лебедь» 1 

16 «Подъёмный кран» и «Транспортёр» 1 

17 Практическая работа 1: «Изготовление моделей угла» 1 

18 Вычерчивание прямого, острого и тупого углов 1 

19 Ломаная. Длина ломаной. 1 

20 Практическая работа 2:«Изготовление модели ломаной из куска 

проволоки, счетных палочек» 

1 

21 Вычерчивание ломаной по заданному количеству звеньев и их 1 
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длине 

22 Замкнутая ломаная – многоугольник. 1 

23 Треугольник. Виды треугольников 1 

24 Четырехугольник. Виды четырехугольников 1 

25 Пятиугольник 1 

26 Пятиугольник 1 

27 Практическая работа 3:«Изготовление моделей многоугольников» 1 

28 Практическая работа 4:«Деление многоугольников на части, 

составление многоугольников из двух частей» 

1 

29 Практическая работа 5: «Измерение длины и ширины 

прямоугольника» 

1 

30 Практическая работа 6:«Вырезание геометрических фигур» 1 

31  Практическая работа 7: «Вырезание геометрических фигур» 1 

32 Практическая работа 8: «Изготовление изделий прямоугольной 

формы» 

1 

33 Практическая работа 9: «Изготовление изделий прямоугольной 

формы» 

 

34 Игра-путешествие в страну Геометрических фигур 1 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению 

кружок «Двигательная активность" 1- 4 кл. 
 

Место внеурочной деятельности «Двигательная активность» в учебном 

планеявляется неотъемлемой частью урочного предмета «Физическая 

культура». В 1-4 классах на проведение внеурочной деятельности 

«Двигательная активность» отводится 1 час в неделю, суммарно 33 часа – 1 

класс; 34 часа – 2-4 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
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 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

Кружок «Двигательная активность" 1 класс 

 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяфор

мированиеуучащихсяоснов здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразныхформ занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентациейвнеурочного курса на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний испособов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладноориентированн

ойнаправленности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействовать гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуре и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических 

процессов и свойств личности; 

Место курса внеурочной деятельности «Двигательная активность» в 

учебном планеявляется компонентом  учебного плана внеурочной 

деятельности, рассчитан на 33 ч (1 ч занятий в неделю).  

 

Планируемые результаты обучения:  

 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»

науровненачальногообщего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации всоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренн
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ейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруковод

ствоватьсяценностямииприобретение первоначальногоопыта деятельности наих 

основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры 

народовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоров

ьячеловека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения 

вовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,выполнениясовместныхучеб

ныхзаданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпритравма

хиушибах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурнымформами видам соревновательнойдеятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению 

правил здорового образажизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития ифизической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на ихпоказатели. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными,коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения ихиспользовать в практической 

деятельности. Метапредметные результаты формируются 

напротяжениикаждого года обучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаи

животных; 

— устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифиз

ическимиупражнениямиизсовременных видовспорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить 

между ними общие иотличительныепризнаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины еёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

— воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихи

сходныеположения; 

— высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкул

ьтурой,оцениватьвлияниегигиенических процедур наукрепление здоровья; 
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— управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведе

нияподвижныхигр,соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся иучителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определенияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной 

игровой и соревновательнойдеятельности. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающиесянаучатся: 

— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режимедня; 

— соблюдать правила поведения на внеурочных занятиях физической 

культурой, приводить примеры подбораодеждыдлясамостоятельных занятий; 

— анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактикееёнарушения; 

— передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок); 

— игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по 

одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью 

движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; 

спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками 

на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 

сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной 
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ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба 

по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Двигательная активность." 2 класс 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяформиро

ваниеуучащихсяоснов здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразныхформ занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентациейвнеурочного курса на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний испособов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладноориентированн

ойнаправленности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья, содействовать гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуре и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упра 

жнениями; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических 

процессов и свойств личности 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура 

28 

3 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

3 

 Итого 33 
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Место внеурочной деятельности «Двигательная активность» в 

учебном плане 

является неотъемлемой частью урочного предмета «Физическая культура». Во 

2 классе на проведение внеурочной деятельности «Двигательная активность» 

отводится суммарно 34 часа (1 час в неделю) 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

обучающимся; 
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 контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Подвижные игры»: 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура»: 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

Тематическое планирование 

2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

1 Подвижные игры 7 

2 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

27 

 Итого 34 
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кружок «Баскетбол для начинающих» 

3 – 4 классы 

Программа ориентирована на учащихся 1 уровня обучения (начальная школа), 

8-9лет.  

Целями реализации программы внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности являются: 

1. Помощь в освоении школьниками основных социальных норм. 

2. Передача школьникам необходимых знаний о здоровом образе 

жизни профилактике отклонений в состоянии здоровья. 

3. Воспитание у школьников гуманного отношения к людям, ко 

всему живому. 

4. Воспитание сознательного отношения к занятиям и 

повышение мотивации к ним, воспитание волевых  качеств, 

настойчивости,  дисциплинированности. 

5. Формирование  навыков самоконтроля и саморегуляции 

К занятиям допускаются дети, по состоянию здоровья отнесённые к 

основной медгруппе. 

 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в школьной 

спортивной секции по баскетболу является: 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 Популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха; 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям 

баскетболом; 

 Обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

 Развитие физических способностей(скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 Формирование необходимых теоретических знаний; 

 Воспитание моральных и волевых качеств; 

 

Содержание  деятельности 

Раздел 1. Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий). 

Раздел 2. Передвижения и остановки без мяча 

Раздел 3. Ловля мяча. 

Раздел 4.Передача мяча. 

Раздел 5. Ведение мяча. 

Раздел  6.  Броски мяча. 

Раздел  7.  Отбор мяча. 

Раздел 8. Отвлекающие приёмы (финты). 

Раздел 9. Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Раздел 10.Тактика игры. 

Раздел 11.Подвижные игры и эстафеты. 

Раздел12.Физическая подготовка. 

Раздел 13.Судейская практика. 
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Ожидаемые результатыреализациипрограммы 

Воспитательныерезультатывнеурочнойспортивно-

оздоровительнойдеятельностишкольников(баскетбол)распределяютсяпо

трёмуровням. 

 1.Результатыпервогоуровня(приобретениешкольникомсоциаль

ныхзнаний,пониманиесоциальнойреальностииповседневнойжизни):прио

бретениешкольникомзнанийоправилахведенияздоровогообразажизни,обо

сновныхнормахгигиенытелаипсихогигиены,отехникебезопасностиназан

ятияхиправилахбесконфликтногоповедения;опринятыхвобществе 

нормахотношениякприроде,окружающимлюдям;обответственностизапо

ступки,словаимысли,засвоёфизическоеидушевноездоровье;онеразрывной

связивнутреннегомирачеловекаиеговнешнегоокружения. 

 2. 

Результатывторогоуровня(формированиепозитивногоотношенияшкол

ьникакбазовымценностямнашегообществаиксоциальнойреальностивцел

ом):развитиеценностногоотношенияшкольникаксвоемуздоровьюиздоров

ьюокружающихеголюдей,кспортуифизкультуре,кприроде:животным,рас

тениям,деревьям,водеит.д. 

3. 

Результатытретьегоуровня(приобретениешкольникомопытасамостоят

ельногосоциальногодействия):приобретениешкольникомопытаактуализа

цииспортивно-

оздоровительнойдеятельностивсоциальномпространстве;опытазаботыомл

адших,опытасамообслуживания,самооздоровленияисамосовершенствова

ния,опытасамоорганизациииорганизациисовместнойдеятельностисдруги

мишкольниками;опытауправлениядругимилюдьми и принятия на себя 

ответственности заздоровьеиблагополучиедругих.  

 

Тематическое планирование 

3 класса 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Передвижения и остановки без мяча 9 

3 Ловля мяча          2 

4 Передача мяча         4  

5 Ведение мяча          3 

6 Броски мяча          3 

7 Отбор мяча         2 

8 Отвлекающие приёмы (финты)         1 

9 Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

        4 
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Содержание  деятельности 

4 класс 

Раздел 1. Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий). 

Раздел 2. Передвижения и остановки без мяча 

Раздел 3. Ловля мяча. 

Раздел 4. Передача мяча. 

Раздел 5. Ведение мяча. 

Раздел  6.  Броски мяча. 
 

Ожидаемые результатыреализациипрограммы 

Воспитательныерезультатывнеурочнойспортивно-

оздоровительнойдеятельностишкольников(баскетбол)распределяютсяпо

трёмуровням. 

 1.Результатыпервогоуровня(приобретениешкольникомсоциаль

ныхзнаний,пониманиесоциальнойреальностииповседневнойжизни):прио

бретениешкольникомзнанийоправилахведенияздоровогообразажизни,обо

сновныхнормахгигиенытелаипсихогигиены,отехникебезопасностиназан

ятияхиправилахбесконфликтногоповедения;опринятыхвобществе 

нормахотношениякприроде,окружающимлюдям;обответственностизапо

ступки,словаимысли,засвоёфизическоеидушевноездоровье;онеразрывной

связивнутреннегомирачеловекаиеговнешнегоокружения. 

 2. 

Результатывторогоуровня(формированиепозитивногоотношенияшкол

ьникакбазовымценностямнашегообществаиксоциальнойреальностивцел

ом):развитиеценностногоотношенияшкольникаксвоемуздоровьюиздоров

ьюокружающихеголюдей,кспортуифизкультуре,кприроде:животным,рас

тениям,деревьям,водеит.д. 

мячом 

10 Подвижные игры и эстафеты         2 

11 Физическая подготовка         3 

 Итого 34 
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3. 

Результатытретьегоуровня(приобретениешкольникомопытасамостоят

ельногосоциальногодействия):приобретениешкольникомопытаактуализа

цииспортивно-

оздоровительнойдеятельностивсоциальномпространстве;опытазаботыомл

адших,опытасамообслуживания,самооздоровленияисамосовершенствова

ния,опытасамоорганизациииорганизациисовместнойдеятельностисдруги

мишкольниками;опытауправлениядругимилюдьми и принятия на себя 

ответственности заздоровьеиблагополучиедругих.  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

1-4 класс 

 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, обще-

учебные и психологические особенности младшего школьника.  

№ 

п/п 

Разделы  Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Передвижения и остановки без мяча 8 

3 Ловля мяча          2 

4 Передача мяча         9  

5 Ведение мяча          8 

6 Броски мяча          6 

 Итого 34 
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Цель программы: создание условий для развития функциональной 

грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Естественнонаучная грамотность» и  

«Математическая грамотность». 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок 

реализации 4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных 

сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, 

деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление 

числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и 

второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части 

числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение 

и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

  

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, 

услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, 

стоимость.           

 Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух 

и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, 

плавучесть предметов, отражение. 

2класс 

Читательская грамотность: (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление 

характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 

составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): 

нахождение значений математических выражений в пределах 100, 

составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел 
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первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, 

календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение 

геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, 

периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и 

реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства 

защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 

наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной 

землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. 

Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей 

растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных 

животных. 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-

познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на 

части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме 

человека,дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые 

свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, 

уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, 

пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, 

желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): 

нахождение значений математических выражений в пределах 100000, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое 

значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: 

многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы 
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размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком.  

Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер 

оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, 

кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 

благотворительный фонд. 

Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с 

тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены 

товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1класс 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном 

бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 



509  

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

2 класс 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
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– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания 

для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 
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для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 

3 класс 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
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– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания 

для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; 



513  

– способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 

4 класс 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и 

взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 
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– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной 

форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания 

для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объяснения естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и др. 

 

Тематическое планирование курса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Блок «Читательская 

грамотность» 

8 

2 Блок «Математическая 

грамотность» 

8 

3 Блок «Финансовая грамотность» 8 

4 Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

9 

 ИТОГО 33 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Блок «Математическая 

грамотность» 

9 

2 Блок «Читательская 

грамотность» 

8 

3 Блок «Финансовая грамотность» 8 

4 Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

9 

 ИТОГО 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Блок «Читательская 

грамотность» 

9 

2 Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

9 

3 Блок «Финансовая грамотность» 8 

4 Блок «Математическая 

грамотность» 

8 

 ИТОГО 34 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
№ П/П НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Блок «Читательская 

грамотность» 

8 

2 Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

9 

3 Блок «Финансовая грамотность» 8 

4 Блок «Математическая 

грамотность» 

9 

 ИТОГО 34 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1-4 класс 

 

Программаразработанавсоответствиистребованиямифедеральныхг

осударственныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основног

ообщего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразова

ния.ЭтопозволяетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвов
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семпространствешкольногообразованиявурочнойивнеурочнойдеятельно

сти.Программа реализуется в работе с обучающимися начальной школы 

(1–2, 3–4, классов.) В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1развнеделю по 

понедельникам,первымуроком. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеце

нностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынафор

мированиесоответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой емудляконструктивного иответственного 

поведениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют 

обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемым 

темам. 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности«Разговорыов

ажном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая 

игрушка,первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, 

культура и 

историяродногокрая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны

.Историческаяпамятьнародаикаждогочеловека.Связь(преемственность)п

околений–основаразвитияобществаикаждогочеловека. 

Историческаяпамять 

–

этостремлениепоколения,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыв

атьвсебекачества,которыеотражаютнравственныеценностипредыдущихп

околений(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРодина?(региональныйиместныйк

омпонент)»,«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. 

Любовь кродному краю, способность любоваться природой, беречь её — 

часть любви 

кОтчизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземл

ю.ВеликаяОтечественнаявойна:герои,подвиги,самопожертвование.Непо

коренныйЛенинград:страницыисторииблокадыгорода(«Зоя.К100-

летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со 

дня полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», «День 

защитника Отечества. 280 лет со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники 

России»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон 

государства. 

Чтотакоеправаиобязанностигражданина.ПраваребёнкавРоссии.Примеры

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в 
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России(общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России(30 летЦИК)»,«Налоговая 

грамотность»). 

Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразие

природы,объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 

ЮНЕСКО. Природамалой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица 

РеспубликиКрым,«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Эт

отаккрасиво»,«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая 

деятельностьроссиян, созидательный труд на благо 

Отчизны.Многообразие профессий, 

людиособыхпрофессий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Де

ньспецназа»,««Первымделом самолеты».Огражданскойавиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии 

будущего — чтобудет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек 

идедушек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсёвремя,пок

аработаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои 

нашеговремени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящегочеловека,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаб

отуимилосердие.Доброедело:комуононеобходимоидлякогопредназначен

о.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлыевремена:благотворительностьгра

ждан;пожертвованиекакодна из заповедей втрадиционныхрелигиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирноевремя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,ко

торыхназываютдобровольцами: милосердие,гуманность,сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйдень

психическогоздоровья,профилактикабуллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их 

деятельность – мывместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней 

нуждается:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобществе

нныхорганизаций»).Всемирный фестивальмолодежи 

Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельност

и.Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфликтов.Противостояниеотрицате

льнымвлияниям(«Всемирныйденьпсихическогоздоровья,профилактикаб

уллинга)»,«Россия–здороваядержава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

 Новыйгод,—
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замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования Нового 

года в разных странах. История возникновения 

новогоднегопраздникавРоссии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРо

ждестваХристова.РождественскиетрадициивРоссии.Историясозданияно

вогоднихигрушек(«Новогодниесемейныетрадиции 

разныхнародовРоссии»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячело

века.Преемственностьпоколенийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяуче

ныепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. 

Циолковский. Научныеоткрытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современныймир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорс

тво,увлеченность.Проявлениеинтересакнаучнымзнаниямидеятельностир

оссийскихученых.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольной

опытно-

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаё

т? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.Правилабезопасногопользования

Интернет-

ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/ци

фровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения 

Д.Менделеева.Деньроссийской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения 

праздника.Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявлениелюбви к родной земле, Родине. Армия в годы 

войны и мирное время: всегда 

естьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопо

жертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения 

Ф.Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник 

благодарности илюбвикженщине.Женщинавсовременномобществе—

труженица,мать,воспитательдетей.ВеликиеженщинывисторииРоссии,пр

ославившиесвоюОтчизну («Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

 Денькосмонавтики(12апреля).Страницыисториироссийскойкосмо

навтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый 

полётчеловекавкосмос–Ю.А.Гагарин;первыйвыход   

воткрытыйкосмос—А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. 

Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса(«Явижу 

Землю!Этотаккрасиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. 

Последнийвесенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в 

саду, в огороде. 

Сдавнихвременлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Тр
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адицияизменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с 

требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработ

нуюплатуженщинам(«Трудкрут!»). 

 ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтеч

ественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за 

свободусвоей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, 

партизанского движения.Ктотакие фашисты? Почемуони хотели сделать 

все народысвоими 

рабами?Преступлениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжес

токойизоляции.ДетиОсвенцима.11апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколен

ий:бессмертныйполк—помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

 ДеньРоссии(12июня)–

праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее процветании. Этот 

праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что 

Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах 

СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказскихгор,вПоволжьеизаУр

алом….Вэтотдень мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны 

– едины («Там, гдеРоссия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому 

ребёнкувозможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, 

которая необходимане только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа 

успешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждыйдолженстремитьсякобога

щениюирасширениюсвоихзнаний(«ДеньЗнаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения

.Учитель—советчик,помощник,участникпознавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницыистории развития 

образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 

Влияниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепеда

гогипрошлого.Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 

Яснополянская школа Л.Н.Толстого(«Деньучителя (советникипо 

воспитанию)»). 

 Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколениям,которые

неразпроявлялипатриотические чувства, объединялись в те времена, 

когда Родина нуждалась 

взащите.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеоп

олчениедляборьбысиноземнымизахватчиками.Такбылов1941-

1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами. 

(«Деньнародногоединства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческаяпамять:ПётриФевронияМуромские–
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символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни.Ценностироссийскойс

емьи:любовь,взаимопонимание,участиевсемейномхозяйстве,воспитании

детей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаяд

еятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ.Поколения 

в 

семье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявл

ениедейственногоуважения,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.

Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойдеятельности,досугесемьи,укреп

лениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакродител

я,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,ма

ма—главныевжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвре

мяприсутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 

у другихлюдей(«Овзаимоотношениях всемье (Деньматери)»). 

КультураРоссии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:

поэты,художники,композиторы,артисты,создателиигрушек.Примерынар

одных 

промыслов.Искусствовжизничеловека.Страницыисториистановленияиск

усствавРоссии:отДревнейРусидосовременности(скоморохи,первыетеатр

ыопера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредст

авители.К.С.Станиславский—

великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии 

деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторонуэкрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450лет«Азбуке»Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. 

Пушкин –создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты 

календаря: дни памятироссийских писателей и поэтов прошлых веков. 

Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 летсо 

днярожденияА.С.Пушкина»). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном» 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостижений

школьникамиследующихличностных,метапредметныхипредметныхобра

зовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-

патриотическевоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящемуи 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 
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народам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,опр

авахиобязанностигражданина,качествах патриота своейстраны. 

Духовно-

нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы 

оприроде; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание 

индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнап

ричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям;выполнениенрав

ственно-этическихнормповеденияи правилмежличностных отношений. 

Эстетическоевоспитание:уважительноеотношениеиинтерескхудо

жественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традиция

ми творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разныхвидах художественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образажизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношениекфизическомуи 

психическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиоб

щества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда,интереск различным профессиям. 

Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучн

ойкартинемира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,лю

бознательностьисамостоятельностьвпознании.Проявлениежеланияобога

щатьсвоизнания,способностькпоисково-исследовательскойдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:длярешенияпред

ложенныхучебныхзадачиспользоватьинтеллектуальныеоперации(сравне

ние,анализ,классификацию),оцениватьситуациинравственногоибезнравс

твенногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов,демонстрирующ

ихотношениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-

этическихкачеств.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,ил

люстративном,графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активностьвдиалогах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсу

ждаемыхпроблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

создавать устные 

иписьменныевысказывания,небольшиетексты(описание,рассуждение);пр

оявлятьжеланиеготовитьнебольшие публичныевыступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 

возможностьсуществования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно 

высказыватьсвоемнение.Приниматьучастиевпланированиидействийиопе

рацийпорешениюучебнойзадачи,оцениватьсвоеучастиевобщейбеседе(ди
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скуссии,учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение 

задач поосвоениюпредметных планируемых результатов. 

Многиетемы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодер

жанияучебныхпредметов.Этопозволяетсовершенствоватьфункциональн

уюграмотность младших школьников: развивать умения использовать 

полученныезнаниявнестандартныхситуациях;отбирать,анализироватьио

цениватьинформацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты сучетомправилрусскогоязыка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредм

етныхобластей,ккоторымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойд

еятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыкови

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главныхдуховно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосудар

ственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакак

языкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустнойиписьмен

нойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеосновнымивид

амиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеяте

льностинормсовременного русского литературногоязыкаиречевого 

этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннег

оразвитияличностичеловека;первоначальноепредставлениеомногообрази

ижанровхудожественныхпроизведенийипроизведенийустногонародного

творчества;овладениеэлементарнымиумениямианализа 

иинтерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культуройсвоего народа. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;прио

бретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическойитекс

товойформе,развитиеуменийизвлекать,анализировать,использоватьинфо

рмациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к 

своейсемье и семейным традициям, Организации, родному краю, 

России, ее истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныес

вершения,открытия,победы;первоначальныепредставленияоприродныхи

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринят
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иярешений;первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечатель

ностяхстолицыРоссии и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного иприродного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгра

жданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущест

венныепризнаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейшихпричинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысд

оступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе иобществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сетиИнтернет, получения информации из источников в 

современной информационнойсреде; формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основевыполненияправил 

безопасногоповеденияв окружающейсреде, в том 

числезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформац

ииприобщениислюдьмивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправ

илбезопасногоповеденияприиспользованииличныхфинансов;приобретен

иеопыта 

положительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейс

редевсоответствиисэкологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,ро

ливэтомличныхусилий человека; формирование умений анализировать и 

даватьнравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовнос

тьксознательномусамоограничениювповедении;построениесужденийоце

ночногохарактера,раскрывающихзначениенравственности,верыкакрегул

яторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-

нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного 

влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овла

дениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,что

оскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнор

мповедения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; 

формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание

","прощение","дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России,современной жизни; открытость 



525  

к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;з

наниеобщепринятыхвроссийскомобщественормморали,отношенийипове

дениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях

,конституционныхправах,свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспольз

ованиемразличныххудожественныхматериаловисредствхудожественной

выразительностиизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьвид

ыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьотличитель

ныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофесс

ий,значениитрудавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовма

териальнойкультуры. 

Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофиз

ическойкультуреиспорте,физическойактивностичеловека,физическихкач

ествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизичес

ких упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровыхзаданиях иигровойдеятельности,соблюдаяправила честнойигры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебныхпредметовиспособствуютразвитиюкругозорамладшегошкольни

ка,еговозрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзада

ч-существеннойиприоритетной. 
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Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиоб
учающихся 

1.День знаний 
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1–

2классы 

Знания–ценность,котораянеобходима не только 

каждомучеловеку,но ивсему обществу. 

Нашастранапредоставляетлюбому ребёнку 

возможность с6,5лет учиться вшколе 

Знания–основауспешногоразвитиячеловека 

иобщества 

ПросмотрвидеороликаоДнезнанийиотрадиция

хэтогопраздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, 

обсуждениевопросов:«Почемуважноучиться?

Какбыть,есличто-тонезнаешьилинеумеешь?» 

идр. 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепр

ошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В 

сельской школе»; Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Нар

однаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.

Максимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«С

ельскаяшкола»(на выбор) 

Участиевколлективнойигре-

путешествии(игре-

соревновании),разгадываниизагадок 

3–

4классы 

Нашастранапредоставляетвозможность каждому 

получитьдостойное образование.Обязательное 

образование в РФ9лет. 

Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасшире

ниюсвоих знаний. 

Участиевбеседе:«Чтодаетобразованиечеловек

уиобществу. 

РассматриваниерепродукциикартиныН.Богда

нова-Бельского«Удверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подростка 

к 

дверямшколы?Чтомешаетемуучится?Вселиде

тивцарскоевремябылиграмотными? 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепр

ошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В 

сельской школе»; Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Нар

однаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.

Максимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«С

ельскаяшкола»(на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольноминституте. 
Участиеввикторине«Свояигра»:задайвопросод
ноклассникам 
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Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

2.Там, гдеРоссия 

1–2классы ЛюбовькРодине,патриотизм 

– качества гражданина 

России.Любовь  к родному  

краю, 

Способность 

любоватьсяприродой,беречьеё

–частьлюбвик Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до 

края»:природаразныхуголковстраны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов 

России.Достопримечательности Москвы.Беседа: «В каких местах России 

тебехотелосьбы побывать?» 

Интерактивнаяигра-

соревнование:«Знаемлимысвойкрай»(сиспользованиемиллюстраций) 

3–4классы Историческая память 

народаикаждогочеловека 

Героическое

 прошлоеРосси

и: преемственностьпоколений в 

проявлении любвик Родине, 

готовности 

защищатьроднуюземлю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. 

Обсуждение:почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, 

спасаянемецкуюдевочку?КакоезначениедляжизнинародовЕвропыимелап

обедаСоветскогоСоюзанад фашистскойГерманией? 

Дискуссия:СчегоначинаетсяпониманиеРодины,какпроявляетсялюбовькРо

дине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух 

Отечественныхвойн:1812и1941-45гг.–

преемственностьпоколений.ОрганизаторыпартизанскогодвиженияД.Давы

дови.С.Ковпак,Д.Медведев,П.Вершигора(на выбор). 
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3.100-летиесо днярожденияЗоиКосмодемьянской 

1-2классы ГероизмсоветскихлюдейвгодыВ

еликойОтечественнойвойны.Уча

стиемолодеживзащите Родины 

от фашизма. 

ЗояКосмодемьянская–

перваяженщина–

ГеройСоветскогоСоюзазаподвиг

ивовремяВОВ.Качестваюнойуча

стницыдиверсионной 

группы:бесстрашие,любовькРод

ине, 
героизм. 

Рассматриваниеи описаниепортрета Зои–московской 

школьницы.Восприятиерассказаучителяифотографийизсемейногоальбома

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в 

деревнеПетрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина 

–мать,умей занеепостоять», 

«Дляродинысвоейнисил,нижизнинежалей»,«Сроднойземли-

умри,несходи»,«Чужой землинехотим,асвоейнеотдадим»(навыбор) 

3-4классы Проявление чувства любви 

кРодинесоветскоймолодежью.Ю

ныезащитникироднойстраны–

героиСоветскогоСоюза. Зоя. 

Космодемьянская –

перваяженщина–

геройСоветскогоСоюза.Качества

героини:самопожертвование,гот

овностьотдатьжизньзасвободу 

Родины 

 Рассматривание и описание героини картины 

художникаДм.Мочальского«Портрет Зои». 

 

Воображаемаяситуация:кинотеатр«Колизей»,призывнойпункт,набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить 

вдиверсионную школу? Какими качествами должны были обладать 

люди,работавшиевтылуврага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в 

Петрищеве.Интерактивноезадание:СобытияВОВ–

юныезащитникиРодины– 

героиСоветскогоСоюза–последователиЗои 
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4.ИзбирательнаясистемаРоссии(1час) 

1-2классы  ИзбирательнаясистемавРосси

и:значениевыбороввжизниоб

щества;правогражданинаизби

ратьибытьизбранным.Участие

ввыборах–

проявлениезаботыгражданина

о процветанииобщества. 

Важнейшиеособенностиизбир

ательной системы в 

нашейстране:правогражданин

анавыбор; 

справедливость,всеобщность,л

ичноеучастиегражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах 

детям».Дискуссия:«Какоезначениеимеютвыборыдляжизниобщества». 

Чтениечетверостишийо Родине. 

Виртуальнаяэкскурсиянаизбирательныйучасток.Коллективноесоставлени

е сценария выступления детей на избирательном участке в деньвыборов 
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3-4классы Чтотакоеизбирательнаясистема

, какое значение имеютвыборы 

для жизни 

государства,общества и 

каждого его 

члена;правогражданинаизбират

ьибытьизбранным 

Свободные 

выборыотражаютдемократизми

справедливостьроссийскогогос

ударства,обеспечиваютдостойн

ое будущее общества икаждого 

егочлена. 

Принципыизбирательнойсисте

мывнашейстране:демократизм,

справедливость, 
всеобщность,личноеучастие. 

Рассматриваниеиллюстративногоматериала.Диалог:«Очемрассказываютф

отографии?Длячегосоздаютсяизбирательныеучастки?». 

Работасиллюстративнымматериалом(детскиерисункиовыборах): 

«Какмыпонимаемсуждение:«Голосуйзасвоебудущее!». 

Диалог:«КогоизбираютдепутатомГосударственнойдумы?Знаменитыедепу

татыГосударственнойДумы(спортсмены,учителя,космонавты,актерыидр.)

». Рассказ учителяодеятельности Думы. 

Интерактивноезадание.Воображаемаяситуация:«Еслибыябылдепутатом?

Очембыязаботился?».Рассказы-

суждения,предложенияучастниковзанятия. 

Интерактивноезадание3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены 

избирательнойкомиссии.Какмыготовимизбирательныйучастоккоднювыб

оров?(работасиллюстративнымматериаломивидео).Какмывстретимчелове

ка,который впервыепришелголосовать? 

5.Деньучителя(советникиповоспитанию) 

1–2классы Учитель–важнейшаявобществе 

профессия.Назначениеучителя

–социальное 

 служение,обр

азованиеивоспитаниеподраста

ющегопоколения.Учитель – 

советчик, помощник,участник 

познавательнойдеятельности 

школьников. 
Оценкаучительскоготруда. 

Обсуждениеценностиважнейшейпрофессии.Участиевразыгрываниисценок

«Я– учитель»,«Яи мои ученики». 

Участиевгрупповой,парнойработе:созданиерисунков«Нашкласс», 

«Мой учитель» Работа с текстами

 (пословицами,стихотворениями),связаннымиспрофессией 

учителя 
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3–4классы Вразныеисторическиевремена 

труд 

учителяуважаем,социальнозна

чим,оказываетвлияние на 

развитиеобразованиячленовоб

щества. 

Великие педагоги 

прошлого.Яснополянскаяшкол

аЛ.Н.Толстого.Почемувеликий

писатель открыл 

длякрестьянскихдетейшколу.О

собенности учения и 

общенияшкольниковсосвоимиу

чителямиимеждусобой.Книги-

учебникидляобучениядетейчте

нию 

НародныешколывРоссии -просмотриобсуждениевидеоматериалов. 

ВиртуальнаяэкскурсиявЯснуюПоляну:домЛ.Н.Толстого,деревобедных,кол

окол. 

Интерактивноезадание:«КакТолстойпроводилсученикамивремя,чемсним

и занимался? (рассматриваниефотоматериалов). 

Выставкарисунков«БуквадляпервогопредложениясказкиЛ.Н.Толстого» (о 

своихрисункахрассказываютихавторы). 

6.Овзаимоотношенияхвколлективе 

1-2классы Общаяцельдеятельностиоднокл

ассников.Взаимопомощь,подде

ржка,выручка–

чертынастоящегоколлектива.Д

етскийтелефондоверия 

Анализрисунков«Рукавички»:умеемлимывместеработать?Умеемлидогова

риваться?».ЧтениеиобсуждениерассказаВ.Осеевой«Тритоварища?».Диал

ог:происходятливнашемклассепохожиеистории?Дискуссия:«Когдамыоби

жаемся: какнереагироватьнаобиду? 

Интерактивноезадание:рассматриваниефотографийнашегокласса: 
«Мывместе!» 
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3-4классы Школьныйкласс-

учебныйколлектив.Ответствен

ностьзауспешностькаждогоуче

ника,помощь,поддержкаивзаим

овыручка–

качествачленовколлектива.Рол

ивколлективе: умение 

руководитьиподчиняться.Восп

итаниевсебеумениясдерживать

ся,справляться с обидами, 

сниматьконфликты.Детскийтел

ефондоверия 

Рассматриваниевыставкифотографийкласса«Мывместе:чтомыумеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности 

коллектива:восстановлениепословицы,объяснениеезначения.Например:«

Вколлективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, 

амиром–городпередвинут»;«Согласиеилад–дляобщегодела–

клад»,«Водиночкуне одолеешьи 

кочку».Дискуссия«Каксправитьсясобидой?» 

Ролеваяигра:«Выбираемкомандирадляпредстоящейработы» 
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7.Потусторону экрана 

1-2классы Российскомукинематографу 

–

115лет.Можетлисегоднячелов

ек(общество)житьбезкинемато

графа? 

«Великий немой» – фильмыбез 

звука. 1908 год – 

рождениедетского кино в 

России. 

Первыеигровыефильмы:«Деду

шка Мороз», 

«Царевна-

лягушка»,«ПесньовещемОлеге

».Созданиестудии 

«Союздетфильм».Известныепе

рвыеигровыефильмы:«Пощучь

емувелению»,«Морозко», 

«Королевствокривыхзеркал»,(р

ежиссераАлександра Роу). 

СлушаниепесниБуратиноизфильма«ПриключенияБуратино»(композитор

А.Рыбников). 

Просмотрвидеоматериалов:кадрыизнемогокино.Беседа:Можнолипомими

ке,жестам,поведениюартистовпонятьсюжет картины? 

Интерактивноезадание–

викторина«Знаемлимыэтиизвестныедетскиефильмы?» (отгадывание по 

отдельным эпизодам и фото героев 

названияфильмов).Например,«Пощучьемувелению»,«Королевствокривых

зеркал»,«Царевна-лягушка». 

Ролеваяигра:«Мыснимаемкино»(разыгрываниеэпизодаизсказки «Царевна-

лягушка»,разговорцаревичаслягушкой). 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйкинофильм» 
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3-4классы Российскомукинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великогонемого»вРоссии.Чт

отакоекиностудия? Кто и как 

снимаеткинофильмы? 

Первыезвуковыефильмы,котор

ыезнаютилюбятвсе: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–

братьяВасильевы), 

Какиебываюткинофильмы:док

ументальные, 

художественные.Любимыедетс

кие кинофильмы. Музыка 

вкино 

Слушаниепесни«Веселыекачели»изкинофильма«ПриключенияЭлектрони

ка» (композиторЕ.Крылатов). 

Виртуальнаяэкскурсияпокиностудии«Союзмультфильм».Ролеваяигра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первоголица 

на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? 

Азвукооператор?Акомпозитор? 

Интерактивноезадание:просмотротрывковиздокументальныхфильмов, 

определение их темы, объяснение назначение: почему 

фильмназываетсядокументальным?Чем онотличаетсяотхудожественного? 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйдетскийфильм» 
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8.Деньспецназа 

1-2классы 28октября–

Деньподразделенийспециально

гоназначения.Странагордитсяв

ажнойработойбойцовспецназа.

  

Легендарныеподразделения:«А

льфа»,-

борьбастеррористами,освобож

дениезаложников,поиск особо 

опасныхпреступников. 

«Вымпел»–

охранаэкологически важных 

объектов;борьба с 

террористами; 

ведениепереговоровипроведен

иеразведки. 

Качествабойцовспецназа,спорт

ивныетренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида 

бойцовспецподразделения,примерыдеятельностиподразделенийспецназа:

освобождениезаложников,захваттеррористов. 

Просмотрвидеоматериаловофизическойподготовкебойцовспецназа. 

Интерактивноезадание:восстановлениепословицосмелости(героизме), 

объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за 

Родинугорой!»,«Нетотгеройктонаградуждет,атотгерой,чтозанародвстает!

», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» 

(повыбору) 
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3-4классы 28октября–

Деньподразделенийспециально

гоназначения.Странагордитсяв

ажнойработойбойцовспецназа. 

Деятельностьподразделений

 спецназа:по

имкаособоопасныхпреступник

ов,террористов,освобождениез

аложников,различные 

поисково-спасательныеработы; 

Обеспечение 

международныхмероприятий(о

лимпиад. 

соревнований,встречруководите

лей 

Деятельностьизвестныхспецпо

дразделений: 

«Альфа»,-

борьбастеррористами,освобож

дениезаложников,поискособоо

пасныхпреступников 

«Дельфин»–

спецотрядыморскойпехоты–

борьбасподводнымидиверсанта

ми 

«Град»–

борьбастеррористами,освобож

дениезаложников 

Способностииособыекачестваб

ойцовспецназа:физические(сил

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна 

лиработаспецназа?»,«Почемунужноборотьсястеррористами,захватчиками

заложников,охранятьважные мероприятия или объекты? 

Интерактивноезадание:соединитьфизкультурноеупражненияснормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от 

пола(90раз). 

Ролеваяигра: роли–боец«Альфы»,боец«Дельфина»,боец «Града». 

Оничитаютосвоейдеятельности,показываютиллюстрации. 

Интерактивноезадание:выберифотоирасскажи,вкакомподразделениеспец

назатыхотелбы служить. 

Коллективноесозданиеплаката-аппликации«Деньспецназа» 
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а,ловкость, 
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 быстрота), 

волевые(выносливость,терпели

вость,сдержанность, 

наблюдательность),умениеполь

зоватьсяразнымивидами 
оружия 

 

9.Деньнародного 

1–2классы Чему  посвящен   праздник 

«Деньнародногоединства»? 

Проявление любви к 

Родине:объединениелюдейвтев

ремена,когдаРодинануждается

взащите.Чувствогордостизапод

вигигражданземлирусскойв161

2 году 

Минин и Пожарский – 

герои,создавшие народное 

ополчениедляборьбысиноземн

ымизахватчиками 

Рассматриваниеплаката,посвященногоДнюнародногоединства.Обсужден

ие: «Почему на плакате изображены эта два человека? 

Какиесобытиясвязаны сМиниными Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и 

Пожарский?Интерактивноезадание:рассмотритепортретыМининаиПожар

ского,опишитеихвнешнийвид,одежду,выражениелица. 

Рассказучителяособытиях1612года.Беседа:Чтотакоеополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с 

иллюстративнымматериалом 
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3–4классы История 

рожденияпраздника.МининиПо

жарский 

–

герои,создавшиенародноеопол

чениедляборьбысиноземнымиз

ахватчиками.Преемственность

поколений:народобъединяется,

когдаРодинегрозитопасность.Ч

увствогордостизаподвигигражд

анземли русскойв1612году и 

в1941-1945 г. 

РассматриваниепамятникаМининуиПожарскомунаКраснойплощадив 

Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и 

князюПожарскому–благодарная Россия». 

Диалог:вспомнимзначениеслова«ополчение».Сравнимдвеиллюстрации:о

полчение1612годамосковскоеополчение1941года.Беседа:«Кто 

шелвополчение?»Обсуждениезначенияпословицы:«Еслинародедин,оннеп

обедим». 

Беседа:почемулюдиоткликнулисьнапризывМинина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание 

КозьмыМининак нижегородцам». 

Интерактивноезадание:наосноверассматриванияиллюстрацийоподвигахА

.Матросова(картинахудожникаВ.Памфилова«ПодвигМатросова»),Н.Гаст

елло(картинахудожникаВ.Шестакова«ПодвигН.Гастелло)составитьпортр

етгероя. 

Творческоезадание:закончитеплакат-

аппликацию«Деньнародногоединства» 
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10.Россия–взглядвбудущее 

1-2классы 

«Цифров

аяэконо

микасего

дня. 

«Умныйдом» 

Экономикакакуправлениехозяй

ством 

страны:производство,распреде

ление,обмен,потребление.Чтос

егодня делается для 

успешногоразвитияэкономики

РФ?Можнолиуправлятьэконом

икойспомощьюкомпьютера(чт

отакоецифроваяэкономика–

интернет-экономика, 

Электронная экономика). 

«Умныйдом»:«умноеосвещен

ие», 

«командыэлектроприборам  

(кофеварка, 

чайник)»,напоминания-

сигналыжителямквартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? 

Откудапроизошло слово«экономика»?». 

Интерактивноезадание:Составлениеплаката-

рисунка«Чтотакоеэкономическаядеятельность:производство-

распределение-обмен-потребление». 

Воображаемаяситуация:мыпопалив«умныйдом».Чтопроисходитв 

«умномдоме»?Какиекомандымы можемдатьголосовомупомощнику 
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3-4классы 

«Цифроваяэ

кономика. 

«Умныйгород

» 

Цифроваяэкономика–

этодеятельность, в основе 

которойлежитработасцифровы

митехнологиями (интернет-

экономика, 

электроннаяэкономика).Чтотак

ое«умныйгород»:«умноеосвещ

ение», 

«умный 

общественныйтранспорт»,прот

ивопожарныедатчики. Какое 

значение имеетиспользование

 

 цифровойэк

ономики?     

Механизмыцифровойэкономик

и:роботы(устройства, 

повторяющиедействия 

человека по 

заданнойпрограмме);искусстве

нныйинтеллект 

(способностькомпьютера 

учиться у человекавыполнять 

предложенныезадания) 

Просмотриобсуждениевидео:«Компьютервнашейжизни».Беседа: 

«Можнолисегодняпрожитьбезкомпьютера?Чтоумееткомпьютер?Какиепр

офессиизаменилсегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, 

которыйсделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения,сделанныечеловекомикомпьютером;вчемразницамеждуним

и. 

Воображаемаяситуация:путешествиепо«умномугороду». 

Интерактивноезадание:разработатьзаданиядляробота,используяпредложе

нныерисунки 
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11.День матери 

1–2классы Мать,мама–

главныевжизничеловекаслова.

Мать–хозяйка в доме, 

хранительницасемейного 

очага,воспитательницадетей.М

атери-героини. 

Какпоздравитьмамувеепраздни

к– Деньматери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама».Интерактивноезадание: расскажемо маме: 

Мамазаботитсяоребенке:рассматриваниерепродукциикартиныС.Еро

шкина «Уколыбели»;Б.Кустодиева«Утро». 

Мамапомогаетребенкупознатьмир:рассматриваниерепродукциикартиныА

.Аверина«Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть 

дочка.Онакапризничает.Кактыееуспокоишь?».Длямальчиков–

«Кактыдумаешь,чтобудетделатьмама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 

материала:Матери-героини» 

Дискуссия:«НамнужнопоздравитьмамусДнемматери.Какмыэто 

сделаем».Рассматриваниерисунков(плакатов)детей-

ровесниковучащихся1-2класса 



544  

3–4классы Мать, мама – самый дорогойи 

близкий человек на свете. 

Сдавнихвременматьидитя–

олицетворение 

нежности,любви,привязанност

и.Мадонна–

матьИисусаХриста–

воплощениелюбвиксвоемуребе

нку.Историясозданиякартины  

Леонардо-да   Винчи 

«МадоннаЛитта». 

Нравственнаяистинаиценность:

«Уматеричужихдетейнебывает

»:защита,помощь,вниманиесос

тороныматерейдетямдругихмат

ерей 
(примерыВОВ) 

Слушаниепесни«Омаме»изкинофильма«Мама»(илидругойповыбору).Бес

еда:«Почему мамадляребенкасамыйблизкийчеловек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» 

«МадоннаЛитта:«КакиечувстваиспытываетМадонна,глядянасвоегоСына?

КакимисловамиможноописатьвзглядМатери наИисуса?» 

Дискуссия«Вернолисуждение«Уматеричужихдетейнебывает»? 

РассматриваниерепродукциихудожникаБ.Неменского«Мать».Беседапо 

вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет 

сонсолдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она 

думает освоихдетях-солдатах?» 

МногодетныесемьисприемнымидетьмивВОВ(например,семьяДеревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного 

Ленинграда),Нашавыставка:поздравительныеоткрыткииплакаты«Коднюм

атери» 

12.Чтотакое Родина? 
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1-2классы Родина–

этострана,гдечеловекродилсяи

живет,учится, работает, растит 

детей.Родина – это отчий дом, 

роднаяприрода,люди,населенн

ыепункты – все, что относится 

кстране,государству.Человеквс

егдапроявляетчувстваксвоейРо

дине,патриотчестнотрудится,за

ботитсяоеепроцветании,уважае

тее 
историюикультуру 

Слушаниепесни«Тоберезка,торябинка».Обсуждение:какпонимаетавторпес

ни,чтотакое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с 

названиемтерриторииРоссии(тундра,тайга,Поволжье,Урал,Кавказ,Камчат

ка). 

ВиртуальнаяэкскурсияпогородамРоссии:Москва,Санкт-

Петербург,Волгоград.Достопримечательногородногокрая. 

Выставка рисунковдетей«Наша Родина, какя ее вижу». 

Детирассказываютосвоихрисунках 
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3-4классы Родина–

этострана,государство,вкоторо

мживетчеловек,гражданинэтог

огосударства.Здесьпрошлодетс

тво,юность,человеквступилвса

мостоятельнуютрудовуюжизнь

.Чтозначит 

«любитьРодину,служитьРодин

е»? 

Рольнашейстранывсовременно

ммире. 

Значение

 российскойкультурыдляв

сегомира.Уникальныеобъекты

природыисоциума,вошедшиевс

писокЮНЕСКО 

Слушание(исполнение)песни«СчегоначинаетсяРодина?». 

Дискуссия:«ЧтояРодинойзову?»(оценкавысказыванийвеликихлюдейоРод

ине исуждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».Восприятие фото, 

узнавание,называние:УникальныеобъектыприродыРоссии,вошедшиевспи

сокЮНЕСКО.Уникальные культурные объекты России, вошедшие в 

списокЮНЕСКО. 

Интерактивноезадание:переведемназваниякнигнашихвеликихпоэтовипис

ателей,напечатанныхзарубежом(Пушкина,Толстого,Чехова) 

Выставкарисунковдетей«НашаРодина,какяеевижу».Детирассказываютосв

оихрисунках 
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13.Мы вместе. 

1-2классы Памятьвремен:каждоепоколени

е связано спредыдущими и последующимиобщейкультурой,историей,средойобитания.Связь(преемственность) поколений –основаразвитияобществаикаждогочеловека.Семейноедрево. Память о своих 

родных,которыепредставляютп

редшествующиепоколения.Сох

ранениетрадицийсемьей,народ

омСозданиетрадиций 
своегокласса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ 

отрадициях всемье,которыеосталисьотбабушек-дедушек. 

Традиции,связанныеспроводомзимыивстречейвесныуразныхнародов РФ: 

русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, ухантыиманси–

ДеньВороны.работасиллюстративнымматериалом. 

Эвристическаябеседа:«Какиетрадициибудутунашегокласса?». 

Выставкафотографийкласса:«Мывместе». 
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3–4классы Историческая 

памятьпроявляетсявтом,чтонов

оепоколениелюдейстремитсяво

спитатьвсебекачества,которые 

отражают нравственные 

ценности 

Предыдущих 

поколений.Например,ценности

добра,заботы,ответственностиз

ажизнь, здоровье и 

благополучиеближних:«накорм

иголодного,напои жаждущего, 

одеть 

нагого,навеститьбольного–

будьмилосерден». 

Благотворительные 

организациивсовременнойРосс

ии(«Например,«Подарижизнь»

) 

Эвристическаябеседа:«Чтотакоепреемственностьпоколений?Чтопереходи

тизпоколениявпоколение?Чтозначитвыражение«всеммиром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин 

К.Юона«Постройкадома»,В.Бакшеева«Заобедом»,А.Корин«Трапеза»:«Чт

охотелихудожникирассказатьзрителямэтимисюжетами? 

Работасиллюстрациейивидеоматериалами:«Традициитрудовоговоспитани

я детей у разных народов»: рассматривание и оценка 

сюжетовкартинА.Пластова«Жатва»,В.Маковского«Пастушки»,И.Пряниш

никова«Ребятишки-

рыбачки»,И.Шишкин«Косцы»,Н.Пиманенко«Вечереет»,А.Чикачев«Охот

никинапривале»,«Рыбалка»(навыбор).Просмотриобсуждениевидеофильм

аоблаготворительномфонде 

«Подарижизнь».Беседа:«Какмыможемпомочьбольнымдетям?» 

14.Главныйзаконстраны 
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1–2классы КонституцияРоссийскойФедер

ации–

главныйзаконгосударства, 

которыйзакрепляетправагражд

анинакакотношениегосударств

аиегограждан.Права—

этообязательствогосударствапо

созданию 

условийблагополучнойжизника

ждогочеловека.Праваребенка 

вРФ 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституцииРФ.Рассказучителя:что 

записановглавном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на 

свободноепередвижение, выбор места проживания, право на свободный 

труд, отдых,образование,медицинскуюпомощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка 

РФ.Заполнимтаблицу:права ребенка РФ 
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3–4классы Конституция–

главныйзаконстраны.Правагра

жданинаРФ: 

свобода 

вероисповедования,право на 

участие 

вуправленииделамигосударств

а;право избирать и быть 

избранным; право на участие 

культурнойжизниобщества(дост

упккультурнымценностям) 

Обязанность гражданина 

РФкакустановленныезакономп

равила,которыедолженвыполня

тькаждыйгражданин 

Обязанностишкольника. 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституцииРФ.Беседа:«ПочемуКонс

титуциюназываютглавнымзаконом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые 

являютсяправамии обязанностямикаждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны 

вглавномзаконе РФ? 

Работасиллюстративнымматериалом:познакомимсясдругимиправамигра

жданинаРФ(всоответствииспрограммнымсодержанием)Эвристическаябес

еда:Чтотакоеобязанность? 

«Когдавозниклиобязанностичленаобщества?».Рассматриваниеиллюстрац

ийиобсуждениерассказаучителя«Какбереглиогоньвпервобытномобществе

?»:Почемунаказывалидежурного,еслионночьюукостразасыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают 

обобязанностях школьника. 
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15.Героинашего времени 

1-2классы Герой – человек,совершающий 

поступки,необычные 

посвоейсмелости,отваге.Совер

шаяподвиги,геройникогданеду

маетобопасностидлясебя,егоде

йствиянаправлены на спасение 

других.Героямивнашейстранея

вляютсянетольковзрослые,нои 

дети. Проявление уважения 

кгероям,стремлениевоспитыват

ьусебяволевыекачества:смелос

ть, решительность,стремление 

прийти на 

помощь.Памятникигерояммирн

оговремени 

Просмотрвидеоматериала«Героимирноговремени»оврачахг.Благовещенс

ка. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? Очемдумали 

врачи,узнав опожаре?Какони велисебя? 

Интерактивноезадание:проанализировавпоступокподростка,составить его 

портрет. Например, героические поступки Вани 

Макарова,МаксимаКобычева,ЛидыПономарёвой,МариныПлотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена 

мужества,медаль«Заотвагу». 

Рассматриваниеиописаниепамятниковгерояммирноговремени.Например,

памятникпожарным 

испасателям(Новосибирск);памятникгероям,погибшим,спасаядетей(Севас

тополь),памятникморякам-подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным испасателямМЧС(Тверь) –на выбор. 

Воображаемаяситуация:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагеро

яммирноговремени.Какиецветымывозложимкпамятнику,чтонапишем на 

ленточке? 
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3-4классы Качествагероя–

человека,ценоюсобственнойжи

знииздоровья,спасающегодруг

их:смелость,самопожертвовани

е,ответственностьзасудьбудруг

их,отсутствиечувствастраха. 

Герои военных 

времен.Героимирного времени 

Проявлениеуважениякгероям,с

тремлениевоспитыватьусебяво

левыекачества:смелость, 

решительность,стремлениепри

йтина помощь 

Рассматриваниепамятниковгерояммирноговремени.Например,памятникп

ожарнымиспасателям(Новосибирск);памятникгероям,погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам,погибшимвмирноевремя(Курск),памятникпожарнымиспаса

телямМЧС(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить 

памятники? Очемонидолжны напоминать? 

Составлениекласснойкнигипамяти:чтениедетьмикраткихрассказов-

напоминанийогерояхВеликойОтечественнойвойны.Например,И.А.Покры

шкин(триждыгеройСоветскогоСоюза),И.Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

геройСоветскогоСоюза),А.Матросов,Т.Фрунзе,В.Гризодубова,В.Талалих

ин(навыбор). 

Интерактивноезадание:наосновевидеоматериаловсоставитьсписок героев, 

совершавших подвиги при исполнении служебного долга(например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. АнуфриеваК. Парикожа 

А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев –

простыхграждан,пришедшимнапомощь(например,В.Грушин,А.Продовик

ов,К.Щеголев,ИгорьНяч,АртемПотехин). 

Воображаемаяситуация:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагеро

яммирноговремени.Какиецветымывозложимкпамятнику,чтонапишем на 

ленточке? 
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16.«Новыйгод–традициипраздникаразных народовРоссии» 

1-2классы Новыйгод–

любимыйсемейныйпраздник.И

сториявозникновенияновогодн

егопраздникавРоссии.Участиед

етейвподготовкеивстречеНовог

огода.ПодаркиипожеланиянаН

овыйгод.Историясозданияново

годнихигрушек.Традиции 

Новогоднегопраздникаразныхн

ародовРоссии:якутов(праздник

"Ысыах"); бурятов День 

БелогоМесяца);осетинскийНов

ыйГод 

Ногбон; татар («Навруз»)– 

повыбору. 

Просмотриобсуждениевидео:«МоскваНовогодняя!».Беседа:какукрашен к 

Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом 

квстречеНовогогода. 

Рассказыдетей:«Моялюбимаяновогодняяигрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» 

(Москва)Интерактивноезадание:составлениеколлективногорассказа«Исто

рия 

НовогоднегопраздникавРоссии»(наосновеиллюстративногоматериала) 

Чтениедетьми(илирассказывание)короткихисторийотрадициивстречиНов

огогода народовРоссии 

3-4классы История 

возникновенияновогоднегопра

здникавРоссии.Участиедетейвп

одготовкеивстречеНовогогода.

ТрадицииНовогоднегопраздни

кавразныхстранахмира:Швеци

и,Франции,Испания,Китай,Япо

ния–(повыбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? 

Чтосделаем своимируками? Как поздравим детей детского сада 

(детскогодома)сНовым годом? 

Виртуальнаяэкскурсиявмузейновогоднейигрушки(г.Клин). 

Интерактивноезадание:составлениекороткихисторийотрадициивстречиН

овогогода встранах мира 
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17.От «А»до«Я».450лет«Азбуке» Ивана Федорова 

1-2классы Иван Федоров - 

выдающийсяпервопечатниквРо

ссии,нетолькосоставительиизд

ательпервыхкниг,ноипедагог,с

оздательметодикиобучениягра

моте. 

Особенностипостроения«Азбу

ки» 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»И.Федорова. 

Сравнениеиллюстраций,буквссовременным«Букварем».Беседа:«Каквы 

думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог 

лисоздать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как 

ихучитьграмоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, 

упамятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику 

цветы?Какие? 

3-4классы Иван Федоров - 

выдающийсяпервопечатник 

России,создательпервогопечат

ногоучебникадляобучениядете

йславянской 

письменности.Трудности,ското

рымипришлось 

встретитьсяпервопечатнику.Ос

обенностипостроения 

«Азбуки», 

правила,которыеизучалидетив1

6 веке 

ЧтениеиоценкасловФедорова,которымионприветствуетученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их 

слюбовью.А яготовтрудитьсяинад другимиугоднымивамкнигами, 

Интерактивноезадание:используявысказыванияИ.Федорова,составить 

портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, 

какиежеланиябылиунегоглавными.«Помощипросяипоклонытворя,кколен

ям припадая и простираясь переднимина земле; капающими 

изглубинысердцаслезамимоиминогиихяомывал»;«скорбиибедыперенесу»

,лишьбыпродолжатьначатое дело. 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»,определениеправил,которыеизучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать 

И.Федоровапедагогом?Зналлион,как нужноучитьдетейграмоте? 

Воображаемаяситуация:еслибывыжиливXVIвекеивстретилибыИ.Федоров

а,чтобы выему сказали? 
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18.Налоговаяграмотность 

1-2классы Налог–

денежныеотношениямеждуорг

анизациейилюбымработающим 

человеком,необходимаяобязате

льнаяплатагосударствуслюбых

доходов. 

Для чего взимаются 

налоги?Откудагосударствобере

тденьгидлясодержанияучрежде

ний,армии,объектовкультуры, 

строительства 

жилья,детскихсадовишкол,бол

ьниц,стадионовидр.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют 

примерыиспользованияналогов. 

Беседа:«Накакиеденьгистроятсябольницы,детскиесады,школы;благоустра

иваютсягорода,ремонтируютсядороги?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,что

уплатаналогов -обязанностьгражданина?» 

3-4классы Появление налогов связано 

свозникновениемгосударства:э

тобылисредствадлясодержания

органоввласти,армии,чиновник

ов.Ниодногосударство не 

может 

обойтисьбезналогов,это–

основабюджетастраны,основно

йисточник дохода. 

Коллективныепотребностивгос

ударстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного 

материаласформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные 

потребности вгосударстве?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,что

уплатаналогов -обязанностьгражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., 

аналогсоставляетвосьмуючасть,тосколько рублейбудетегоналог? 

Дискуссия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,что

уплатаналогов -обязанностьгражданина?» 
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19.Непокоренные(блокадаЛенинграда) 

1-2классы Что такое блокада? 900 

днейжизниподобстрелом,безпр

одовольствия 

иэлектричества.Какжилииочём

мечталидетиблокадногогорода:

ленинградскийломтикхлеба;пе

чьбуржуйка;блокаднаяшкола,к

акпраздновалиНовыйгод... 

Дорогажизни. 

Посильнаяпомощьдетейвзросл

ым:уходзаранеными,дежурство

на крыше. 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Бесе

да:почему ленинградцыплачутвовремясалюта? 

Послушаемзвукметронома.Очемонподавалсигналы? 

Интерактивноезадание:рассматриваниефоторисунковдетейблокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чемрассказывают 

рисунки детей? Можно ли сказать, чтоавторы 

рисунковвспоминаютисториюсвоейжизни? 

Работасфотографиями:особенностиучебногокласса,чемонотличаетсяоткл

асса мирноговремени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к 

памятнику,посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около 

него тихо,поклонимсягероямгорода,несдавшихсяврагу,положимцветы 
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3-4классы БлокадаЛенинграда:900страшн

ыхдней:холод,голод,отсутствие 

электричества,ежедневныеобст

релы. 

ЖизньвЛенинградепродолжала

сь: работал военныйзавод, 

убирали снег с улиц; 

порадиошлипередачи«Говорит

Ленинград»; работали школы 

идетиучились. 

Дорогажизни,кабельжизни;эва

куация детей.

 Посильнаяпомощьдет

ейвзрослым:уходзаранеными, 

дежурство на крыше.Под

 грохот

 канонадыпродолжала

ськультурнаяжизньблокадного 

Ленинграда: 

Работала 

филармония,блокадныйтеатр,в

музеяхпроводились 

экскурсии,печаталисьгазетыик

ниги,работаливыставкикартинл

енинградскиххудожников. 

Январь1944г–снятиеблокады 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Бесе

да:почемуленинградцыплачутво времясалюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном 

городе:дорогажизни,кабельжизни,наведениепорядкана улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога –

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда 

везутдетей?Какаястоитпогода?Чемзанятсолдат скрасным флажком? 

Эвристическаябеседа:оценкаотрывковиздневникамальчикаСаши(12лет),ч

тоработалповаренкомвзаводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение 

стиховОльгиБерггольц. 

Рассматриваниефотографий:какучилисьдети,чемпримечателенучебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство 

накрышах). 

Интерактивноезадание:очеммогутрассказатьафиши?(описаниефактовоку

льтурнойжизниблокадногоЛенинграда) 

Просмотрвидео(отрывка):операция«Искра».ПрорывблокадыЛенинграда: 

как этобыло? 
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20.Союзники России 

1-2классы Когоназываютсоюзником?Дого

вороколлективнойбезопасност

и–

объединениегосударств,которы

есовместноборютсястерроризм

ом. 

Экономическое сотрудничество 

государств

 сРоссией:Китай,Белорусс

ия. 

Культурноесотрудничествогос

ударствсРоссией:спортивные 

соревнования,художественные

выставки, 

фестивалииконкурсы,выступле

ниятеатров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди 

сосложенныминагрудируками,надругой–

пожимающиедругдругуруки)».Какуюизнихможноназвать«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) 

вборьбесмеждународным терроризмом. 

Интерактивноезадание:наосновеиллюстрацийописатьтовары,которыепол

учаетРоссияизстран(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия) 

Просмотриоценкавидео:выступленияБольшоготеатразарубежом 
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3-4классы Союзники 

современнойРоссии.Договорок

оллективнойбезопасности–

объединениегосударств,которы

есовместноборютсястерроризм

ом. 

НаучноесотрудничествоРоссии 

с Белоруссией, 

Китаем,Индией,Кубой. 

Экономическое 

сотрудничествогосударствсРос

сией:Китай,Турция,Белоруссия

,Сирия. 

Культурноесотрудничествогос

ударствсРоссией:спортивные

 соревнования,художеств

енныевыставки,фестивалиикон

курсы, 
выступлениятеатров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора осотрудничестве(В.В.ПутиниА.Г.Лукашенко) 

Интерактивноезадание:подберемантонимыисинонимыксловусоюзник.Сфо

рмулируем суждение:ктотакой союзник. 

Рассказучителя:чтотакоенаучноесотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать 

товары,которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия)

. Просмотр и оценка видео: параолимпийские 

соревнования;художественныевыставки,выступленияБольшого 

театразарубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу.

 Например,«Водиночку—слабы,вместе—

сильны».«Гдебольшинство,тамисила». 
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21.Менделеев.190 летсо днярождения 

1-2классы Наукаиученые:научныеоткрыт

ияпозволилиизменитьжизньчел

овекаиразвиватьобщество. 

Лаборатория ученого. Что 

внейпроисходит? 

Д.И. Менделеев -

выдающийсяученый-

химикифизик(изучалсвойствав

еществ), создатель 

воздушногошара. 

Менделеев–педагог,профессор химии вуниверситете,авторучебниковпохимии.Любимыезанятияученоговсвободноевремя: 

«чемоданныхделмастер»,шахм

атист. 

Просмотрвидео:открытиячеловека,которыепозволилиразвиватьобщество(

паровоз,радио,электричество,космическаяракета) 

Интерактивноезадание:Намнужносравнитьсвойствакаких-товеществ, 

например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно 

сделать?Зачемученыйпроводитопыты, эксперименты? 

Рассказучителя:Д.И.Менделеевпроводитопытысразличнымивеществами,

изучаяих свойстваивыделяяпохожиесвойствавеществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на 

воздушномшаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С 

какой 

цельюсоздалМенделееввоздушныйшар?Ответы:онхотелпоказатьсвоимдет

ямЗемлюизкосмоса; ему нравилосьлетать;онхотелизучатьатмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов,шахматы,рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»?Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,чтоонбылразносторонним,творческим

иоченьинтереснымчеловеком? 
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3-4классы Рольнаучныхоткрытийвжизнии

развитииобществаичеловека.Д.

И.Менделеев–

великийхимик,физик,метеорол

ог. 

Исследованиеученымсвойствве

ществ,атмосферыЗемли,создан

иебездымногопороха. «Хобби» 

Менделеева: 

«чемоданныхделмастер»,шахм

атист, 

художник(создательновыхкрас

ок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде 

данныйпредмет?Счегонужноначать? 

Выберитеправильныйответ:спроситьувзрослых;высказатьпредположение;

посмотретьответвИнтернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать –

значитпредсказывать» 

Работасрепродукциямикартин:И.Репин«Д.И.Менделеев»;Н.Ярошенко«Д.

И.Менделеев»,В.Петров-

Гринев«ПортретД.И.Менделеева(повыбору).Беседа:какимизображенДмит

рийИванович?Какаяобстановкаегоокружает?Можно 

липредставить,очемдумаетученый? 

Работасиллюстрациямиитекстом.Тема:«Менделеев–полетнавоздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный 

шар(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов,шахматы,рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»?Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,чтоонбылразносторонним,творческим

иоченьинтереснымчеловеком? 
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22.Деньпервооткрывателя 

1-2классы 

«Первооткрыв

атели: 

мореплаватели

икосмонавты» 

Первооткрывателипервымиотк

рывает новые земли, 

страны,изучаютиописываетихо

собенности. 

Российскиемореплаватели:откр

ывшиеАнтарктиду(Ф.Беллинсг

аузенаиМ.Лазарев).Первыеоткр

ывателикосмоса:Ю.Гагарин,В.

Терешкова,А.Леонов. 

Проявлениеинтересаиуважения 

к 

личностипервооткрывателя,его

чертам 

характера:целеустремленности,

смелости,упорству 

Просмотрвидео«Антарктида–шестойконтинент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия 

Антарктиды.РассматриваниепортретовФ.БеллинсгаузенаиМ.Лазарева,ата

кжепарусных кораблей. 

Работасиллюстрациями:рассматриваниеиописаниестанций,работающихв

Антарктиде:«Мирный»,«Лазаревская»,«Прогресс».Беседа:Скакой 

цельюсоздаются станции вАнтарктиде? 

Интерактивноезадание:чтотызнаешьопервыхкосмонавтах.Рассказыдетейн

аосновеиллюстраций икартино космосеА.Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей 

класснойкниги«Первопроходцы». 
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3-4классы 

«Первооткры

ватели– 

гражданеРосс

ии» 

Первопроходцаминазываютлю

дей,которыеоткрывают,изучаю

тиописываютновыетерритории

Земли,атакжекосмос;первымид

елаютважныенаучныеоткрытия

.Это – 

мореплаватели,землепроходцы, 

первооткрывателикосмоса,изоб

ретатели,ученые-медики 

Проявлениеинтересаиуважения 

к 

личностипервооткрывателя,его

чертамхарактера: 

целеустремленности,смелости,

упорству 

Воображаемаяситуация:ролеваяигра«Рассказываютморякикораблей 

«Нева»и«Надежда»(детичитаютилирассказываютоботдельныхсобытиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна).Например, когда проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в какихстранахпобывали 

моряки;праздникНептуна;встречасаборигенами. 

Интерактивноезадание:наосновеиллюстрацийитекстакнимсоставитьрасск

азопутешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина(наосновеиллюстраций):«Знаешьлиты?»:Ктооткрылрадио?Кто

первымвышелвоткрытыйкосмос?КембылПирогов?КембылСклифосовски

й?РассматриваниеиописаниегероякартиныхудожникаМ.Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким 

изображенхирург? Почему центром картины является рука врача? Какие 

качествагерояотразил художник? 

Заполнимтаблицу:какихмызнаемпервооткрывателей–

мореплавателей,землепроходцев,космонавтов,ученых 

23.Деньзащитника Отечества 

1–2классы Благодарностьармиизамирную

жизнь,запроявлениепатриотиче

ских чувств, 

защитуРодины,охрануеерубеж

ей.Преемственностьпоколений. 

Армиявгодывойныимирное 

время: всегда есть 

местоподвигу.Памятниксоветс

комувоинувБерлине.Качествор

оссийскоговоина:смелость, 
героизм,самопожертвование 

Просмотрвидео:парадПобеды1945г.Беседа:скемсражаласьсоветская 

армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какиечувстваиспытываютлюдиразныхпоколений,освободившисьотфашиз

ма?Интерактивноезадание:краткиесуждениядетейпоиллюстрациям:«Вспо

мнимгероевСоветскогоСоюза».(Например,дваждыГероиСоветскогоСоюз

а: летчики–В. Алексеенко, Н. Степанян, А.Ефимов;танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (повыбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине 

(оН.Масалове). 
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3–4классы Благодарностьармиизамирную

жизнь,запроявлениепатриотиче

ских чувств, 

защитуРодины,охрануеерубеж

ей.Преемственностьпоколений. 

Страницы 

историироссийскойармии.«Вж

изнивсегдаестьместоподвигу».

ГероиРоссиимирноговремени 

Слушаниепесниизкинофильма«Офицеры»ипросмотрсоответствующегоот

рывкаизфильмаКомментарийдетей:вызвалоливолнениеэтапесняи эти 

кинокадры? 

Беседа:окакихкачествахсолдатиофицеровсоветскойармииговоритсявпесн

е? 

Просмотрвидео(фотографий):оборонаМосквы,Сталинградскаябитва,Курс

коетанковоесражение,парадПобедынаКраснойплощади(повыбору). 

Беседа:чтопринеслапобедавВОВнашейстранеимиру?Какиечувстваиспыт

ываютлюдиразных поколений,освободившисьотфашизма? 

Интерактивноезадание:мини-

рассказыдетейнаосновеиллюстрацийнатему«Огерояхмирноговремени». 

Например: О. Федора, С. Бурнаев, 

А.Логвинов,С.Солнечников(повыбору).Дискуссия:«Думалилигерои,совер

шаяподвиги,окаких-

тонаградахдлясебя?Назовемкачествагероев».СоздадимплакаткДнюзащит

никаОтечества.Какиеслованапишем,какблагодарностьнашей армии за 

ихслужбу? 
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24.Какнайтисвоеместо вобществе? 

1-2классы 

«Я –в 

семейном 

идетскомобщ

естве» 

Твоеместовсемейномколлектив

е.Твое 

равноправноеучастиевтрудово

й,досуговойжизнисемьи.Прояв

лениеактивности,инициативно

стивделах семейных. 

Классныйколлектив–

этотвоедетскоеобщество.Твоии

нтересы, обязанности, друзья 

вэтомобществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли 

детямработатьвместе сродителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как 

равноправныйчленсемейногоколлектива:а)Онавсегдаоткликаетсянапрось

бубабушкипомочьей;б)Оля всегдапредлагает бабушке своюпомощь. 

Интерактивноезадание:оцениситуации.Ответьнавопрос:«Ктоизэтихдетей

нашелсвое местовколлективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную 

газетуответил: «Яне могу,некогда мне.ПустьМиларисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для 

выступлениянужныодинаковыеплаточки-

галстучки.Гдеихвзять?Оляпредлагает: 

«Менямаманаучилавязать.Ясвяжуплаточки-галстучки,будеткрасиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. 

Какиекачествахарактеризуютколлектив:соотнесислово-

качествоссоответствующейпословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В 

коллективечужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном 

стаде волк 

нестрашен»(согласие,единство);«Безкомандиранетколлектива»(умениепо

дчиняться) 
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3-4классы 

«Как 

сегодняготови

ться 

жить 

успешново 

взросломобщ

естве?» 

Школьнаяжизнь–подготовка к 

взрослой жизни вобществе. 

Качествачленадетскогообщест

ва,которыепомогаютнайтисвое 

местовжизни. 

Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, 

о чем мечтаешь, к 

чемустремишься,чтодляэтогод

елаешь 

Просмотрвидео:спортивныевыступлениядетей(художественнаягимнастик

а,спортивныетанцы,синхронноеплавание–повыбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают 

имдостичьслаженности и красотыдвижений? 

Интерактивноезадание:нужнонаписатьналисточкесвоежелание,листочекн

еподписывать.Сложимжеланиявчудесныймешочек,всеперемешаем, а 

теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученикитолько к себе, а 

какие – ко всему классу. Много ли в нашем 

обществеэгоистовилибольшинствоимеетжелания,касающиесяблагополуч

иядругих 

Работасиллюстративнымматериалом:чтоглавноевжизниэтихдетей 

–«яхочу,это-мне»или«ямогуидолжен,это–

длявсех»?Ктоизэтихдетейпроявляетэгоизм?Кто –

равноправныйчленсемейногоколлектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. 

Какиекачествахарактеризуютколлектив:соотнесислово-

качествоссоответствующейпословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» 

(трудовыеумения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь»(согласованность,дружба);«Чтоодномутрудно,тосообщалег

ко»(взаимопомощь).«Безактиванетколлектива» (умениеподчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы 

вобществежитьвмире и согласии? 
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25.Всемирныйфестивальмолодежи 

1-2классы Фестивальмолодежиистуденто

впроходитподлозунгом«Замир,

дружбу,солидарность и 

справедливость!».Фестиваль–

этовозможностьмолодыхлюдей

общаться:поделитьсясвоимипл

анаминабудущее,рассказатьосв

оейстране,оработе или учебе. 

На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, 

дружескиесоревнования, 

концерты. Россияпринимает 

гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприим

но 

Просмотрвидео:открытиеМеждународногофестивалямолодежиистуденто

вв2017 г.Беседа:длячегопроводятсяФестивалимолодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – 

участникФестиваля.Выизучилипрограммуихотитевыбратьмероприятие,на

котороевамхочетсяпойти.Поделитесьсвоимипланамисодноклассниками. 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕв

ропы»,«Неграмотностьвмиреиборьбасней».2)Культурнаяпрограмма 

«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа 

силлюстративнымматериалом): что увидятздесьгости Фестиваля 
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3-4классы Фестивальмолодежиистуденто

впроходитподлозунгом«Замир,

дружбу,солидарность и 

справедливость!».Историярож

денияФестивалей. 

Фестиваль – это 

возможностьмолодыхлюдейоб

щаться:поделиться своими 

планами 

набудущее,рассказатьосвоейст

ране, о работе или учебе. 

НаФестивале проводятся 

различные 

мероприятия,собрания,диспуты

,дружескиесоревнования, 

концерты. Россияпринимает 

гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприим

но 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: 

ОкакихидеяхФестиваляговоритсявегогимне?(Мыоткрытывсему.Дружба,

мир,солидарность.Молодежь–создателиновойистории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, 

Прага),второй(1957,Москва,последний (2017,Сочи). 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕв

ропы»,«Неграмотностьвмиреиборьбасней».2)Культурнаяпрограмма«Джаз

овыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия»; 3) 

Спортивнаяпрограмма–футбол,теннис,фигурноекатание,шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа 

силлюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

Беседа:Длякакихребятсозданашкола«Сириус»?Чемучатсядети.Еслибытыб

ылучеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: 

Спорт?Науку?Искусство? 

Просмотриоценкавидео:чтоговорятоРоссииироссиянахзарубежныегости

Фестиваля(2017г)?Изменилосьлиотношениемолодыхлюдейразных 

страноРоссии? 
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26.Первым деломсамолеты….Огражданскойавиации 

1-2классы Гражданской авиации 

России100 лет. Значение 

авиации 

дляжизниобществаикаждогоче

ловека.Мечтачеловекалетатьво

плотиласьвсказках,легендах.Пе

рвыйсамолетгражданскойавиац

иивРоссии.Типысовременных 

самолетов. 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в 

воздухподнимаетсясамолет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(стра

шно,удивительно,радостно,удивительно). 

Работасиллюстрациями:начемлетаютгероирусскихсказок(народныхиавто

рских).Например,ступабабы-Яги,ковер-самолет,Конек-

Горбунок.РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–

первыйрусскийлетун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из 

дерева и кожи крылья идажесуспехом летална них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорогаиз 

Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.Сегодня 

отМосквыдосеверной столицы–1,5 часаполета. 

Рассказучителя:первыйсамолетгражданскойавиациивРоссии–АНТ- 

9. Просмотрвидео:новыесамолетысегодня. 
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3-4классы Гражданской авиации 

России100 лет. Значение 

авиации 

дляжизниобществаикаждогоче

ловека.Мечтачеловекалетатьво

плотиласьвсказках,легендах,ле

тописях.Мечтастатьлетчиком,п

окоритьвоздушноепространств

освойственнокакмужчинам,так

иженщинамразного 

возраста.Первыйсамолетгражд

анскойавиациивРоссии.Типысо

временных самолетов 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в 

воздухподнимаетсясамолет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(стра

шно,удивительно,радостно,удивительно). 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Дейнеко«Полетсквозьвремя».Бесе

да:«Можнопредположить,чтонакартинеизображенасемья–летчик и два 

его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил»интересомкнебуиполетам? Будутлимальчишки летчиками? 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–первыйрусскийлетун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья 

идажесуспехом летална них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 

(руководительА.Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с 

новымитипами российских самолетов гражданской авиации. Задание: 

сравнитесовременныесамолетыс первымигражданскимсамолетом АНТ-9 

27.Крым–дорогадомой 

1-2классы Вспомним, что такое 

Крым?Уникальныеприродные

местаКрыма.ГородаКрыма,егос

толица.Какживет 

сегодняКрым. 

Видео:«ПутешествиепоКрыму».Работасиллюстрациями:уникальныеместа

природыКрыма,столица–Симферополь.Детскийпарк.ПаркСалгирка, танк-

памятник освободителям города от фашистов, Крымскийтеатр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что 

бывыпосоветовали посмотретьвКрымуее гостям? 

Работасиллюстрациями:чемзанимаютсямладшиешкольникипослеуроков?

Фотографии,отражающие,кпримеру,игрувшашкиишахматы, 
танцы,занятиелепкойилирисованием, театральнойдеятельностью. 
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3-4классы КрымнакартеРоссии. 

ИсторияприсоединенияКрымак

России.Крым–

губернияРоссиис1783года,когд

а у Белой скалы 

крымчанепринеслиприсягунаве

рностьРоссиииееимператрицеЕ

катеринеВеликой.Крымвсегдао

ставалсясвободнойчастью 

России: было 

сохраненодругоевероисповеда

ние,знатиприсваивался титул 

дворянскийтитул.Россияпостро

илаСевастополь - крупнейший 

портКрыма. 

КакживетсегодняКрым:Крымс

киймост,трассаТаврида,благоу

стройство городов, 

восстановление 

сельскогохозяйства,народнойк

ультуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты 

птичьегополета.Беседа:Опишите,каквыглядитполуостровКрымсвысотыпт

ичьегополета.Рассматривание  иллюстраций   и   обсуждение   рассказа   

учителя: «ПрисоединениеКрымакРоссиив1783году. 

Просмотрвидео:Севастополь–

крупнейшийгородКрыма,построенныйприЕкатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности 

Севастополя.Виртуальнаяэкскурсия:проедемпо Крымскому 

мосту. 

Воображаемаяситуация:мынаурокевначальнойшколе–

Урокбезопасности.Беседа:чемуучатсядетина урокебезопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: 

подберемсловадляоценки искусства татарскогонарода 
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28.Россия– здороваядержава 

1-2классы Человек должен быть 

здоров,жизнерадостен,закален.

Этопомогает ему многое 

успевать,успешнозаниматьсятр

удом,учебой,домашнимиделам

и.Здоровыелюдиактивноучаств

уютвжизниобщества. 

Чтотакоездоровыйобразжизни, 

как человек должен 

егоорганизовывать. 

Россия–спортивнаястрана 

Просмотрвидео:гимн«Дети–

вспорт».Беседа:«Каквыпонимаетесловагимна:«Дети– будущеестраны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть 

здоров,жизнерадостени активен?» 

Интерактивноезадание:сравнитерисункидвухдетей,оцените,какониодеты, 

чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще 

болеет?Работастекстамистихотворенийоздоровьеизанятиямифизкультуро

й.Например,«Зарядка»(А.Барто),«Купитьможномного»(А.Гришин), 

«Солнцевоздухивода»(А. Усачев). 

Работасиллюстрациями:назовемизапишемслова,которыерасскажутнам,что 

человекдолжен делать,чтобысохранитьиукрепитьздоровье. 

Интерактивноезадание:рассмотретьфоторазныхвидовспорта,назватькажды

йвид.Рассказать,какимспортомтызанимаешьсяилихочешьзаниматься? 
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3-4классы Человек должен быть 

здоров,жизнерадостен, 

закален.Правилаздоровогообра

зажизни. Российское 

государствозаботитсяотом,что

бывсегражданебылиздоровы,аР

оссиявсегданазывализдоровойд

ержавой.ВРоссиистроятсястади

оны,детскиеспортивныешколы

ицентры,бассейны.Россия–

мироваяспортивнаядержава 

Интерактивноезадание:оценимпословицыипоговорки,сформулируемправ

илаздоровогообразажизни.Например,пословицыипоговорки: 

«Двигайсябольше—

проживешьдольше»;«Лучшелекарстваотхворинет,делайзарядкудостарост

илет»;«Ктокуриттабак,тотсамсебевраг»;«Чтоббольным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тотстареет»,«Тот,кто 

закаляется,здоровьемнаполняется» (навыбор) 

Интерактивноезадание:нужноразложитьиллюстрациинадвегруппы: 

1)Полезнодляздоровья;2)Вреднодляздоровья. 

Интерактивноезадание:натему«Физкультуразимойилетом»предложитепе

реченьподвижныхигр,физическихупражненийдляпроведенияинтересных,

веселых иполезных прогулок» 

Игра-соревнование:ктобыстреевсехнайдетошибкивменютретьеклассника 

Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров-углеводов) 

Виртуальнаяэкскурсиявспортивную 

школу(настадион).Рассказыдетей,какуюспортивнуюсекциюони 

посещают.Беседа:чтобыукрепитьсвоездоровье,чембывыхотелизаниматься

? 
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29.Цирк!Цирк!Цирк! 

1-2классы Почемуидети,ивзрослыелюбят

цирк? Цирковые 

профессии.Вспомнимвеликиес

емьицирковыхартистов:семьяЗ

апашных; 

 семьяКантемировых.Зна

менитый 

«УголокДурова»иегоосновател

ь. 

Великий клоун Ю. 

Никулин.Первая женщина 

укротительница тигров 
Ю.Бугримова 

Просмотрвидео–цирковоепредставлениеи«Песенкиоцирке».Беседа: 

«Любителивыцирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото 

сназванием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, 

клоун,укротитель,наездник,жонглёр, акробат)–повыбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями 

ицирковымиартистами.Описаниеих цирковойдеятельности. 

Создадимплакат-аппликацию«Цирк!Цирк!Цирк!» 

3-4классы СтраницыисториициркавРосси

и. Цирковые профессии 

иихзнаменитыепредставители.

ВеликийклоунЮ. 

Никулин.Первая женщина-

укротительницатигровИ.Бугри

мова.Простолистатьцирковыма

ртистом? 

Рассматриваниефотозрителейвовремяспектакля.Беседа:очемрассказывает

мимика,выражениелицазрителей?Можнолипофотографиямответитьнавоп

рос:«Почемувселюбят цирк?». 

Рассказучителясиспользованиемиллюстраций:страницыисториицирка в 

России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; 

первыестационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в 

Москве наЦветномбульваре.Беседа:вкакихгородахнашегокраяестьцирк? 

Интерактивноезадание:соединифотосназваниемпрофессии.(Например,воз

душныйгимнаст,клоун,эквилибрист,укротитель,иллюзионист,наездник,ж

онглёр,акробат) – повыбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый 

цирк».Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто 

голос чуда,чудоне стареетникогда!» 
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30.«ВижуЗемлю» 

1-2классы Книга Ю.А. Гагарина 

«ВижуЗемлю».Первыевпечатле

ниякосмонавтаонаблюденияхго

лубойпланеты«Земля». 

СтраницырассказаЮ.А.Гагари

на«ВижуЗемлю»:детство,участ

иевсемейномтруде,тяготывойн

ы,перваяпрофессия,желаниеист

ремлениестатьлетчиком.Первы

йполет. 

Каксовременныйшкольникмож

етизучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-

1».Обсудим:какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемво 

времявзлета,сейчасзнаетвесьмир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги 

Ю.А.Гагарина«ВижуЗемлю»(детство,перваяпрофессия,желаниестатьлетч

иком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли 

емустатьнастоящимлетчиком,апотомикосмонавтом(ответственность,наст

ойчивость,трудолюбие,мечтательность). 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий 

3-4классы Первый космонавт России 

имира: личность Ю.А. 

Гагарина.Причина, по которой 

космонавтрешилнаписатькнигу

«ВижуЗемлю».РассказЮрияАл

ексеевичаосвоемдетстве,взросл

ениииподготовкакполету. 

Каксовременныйшкольникмож

етизучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-

1».Обсудим:Какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемво 

времявзлета,сейчасзнаетвесьмир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из 

книгиЮ.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым 

онпарнембыл». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: 

«Мыгордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: 

удалосьлизапрячьлошадь,насадитьтопор натопорище,поправитьзабор…» 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий,вмузейКосмонавтики;восприятиерепр

одукцийкартинА.Леоновао космосе–по выбору. 

Беседа:оценимнаказ,которыйоставиллюдямЮ.А.Гагарин:Люди, 
будемхранитьи приумножатьэтукрасоту,анеразрушатьее! 
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31.215 лет со днярожденияГоголя 

1-2классы Н.В.Гоголь–

великийрусскийписатель.Егопр

оизведения 

сатирическиосвещают жизнь 

общества 

XIXвека.Удивительныефактып

исателя: сочинение стихов в 

5лет;загадочностьповедения,ст

еснительность;суеверность.Увл

еченияГоголя:любовькрукодел

ию; умение и интерес 

кприготовлениюукраинскихбл

юд.Знакомство и дружба 

ГоголяиПушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: 

«Сравнитеизображение Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», авторой«веселым»? 

Интерактивноезадание: работасиллюстрациями итекстом повестиГоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту 

относитсяиллюстрация. 

РассматриваниерепродукциикартиныМ.Клодта«ПушкинуГоголя». 

Беседа:«Чемзанимаютсягероикартины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите 

понимувлечения писателя 
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3-4классы Н.В.Гоголь–

великийрусскийписатель.Егопр

оизведения 

сатирическиосвещают жизнь 

общества 

XIXвека.Особенностихарактер

аписателя: 

застенчивость,склонностькмис

тике,стремлениекуединению.В

лияние склонности писателя 

кмистике, фантастике на 

сюжетыего произведений 

ЗнакомствоидружбасПушкины

м. Интерес детей

 кфантастическим(сказоч

ным)произведениям.Особыйст

ильпроизведений 

 Гоголя:обращение к 

читателю; 

диалоги,народностьязыка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: 

«Сравнитеизображение Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», авторой«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед 

Рождеством».Беседа: есть ли среди героев сказочные?Что происходит с 

героями этойрождественскойсказки?Напоминаютлиэтисобытия–

народныеволшебныесказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните 

дваразныхначаларассказагероя.Определите,какоеначалоболеезаниматель

ноеипривлекательноедля читателя. 

а)РасскажувамосмешливомдедеМаксиме,которыйнашелзаколдованноеме

сто.Вотчтоснимпроизошло.Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да 

ирассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-

ей,впоследнийраз… 

Вотеслизахочетобморочитьдьявольскаясила,тообморочит;ей-

богу,обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и 

ЖуковскийуПушкинавЦарскомселе».Беседа:«Чемзанимаютсягероикарти

ны?», 

«ПочемупервымслушателемсвоихпроизведенийГогольпросилбытьПушки

на?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите 

понимувлечения писателя 
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32.Экологичноепотребление 

1-2классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы 

приносить ей как 

можноменьшевреда.Чтозначит

–

жизньбезотходов:отказотненуж

ного,продлениежизнивещей, 

повторное использование, 

экономияприродногоматериала

(воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмымконтинентомЗемли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент

»(мусорноепятновТихомокеане). 

Воображаемаяситуация. 

1. Представим, что мальчик порвалбрюки. Предложите

 способывозможного использования этой вещи. 

2. Бабушканаварилаогромнуюкастрюлюкаши.Никтоуженехочетееест

ь.Предложитеспособы,чтобыкашуневыбрасывать. 

Работасиллюстративнымматериалом:берегутлиприродужителиэтойкварти

ры? 

Обсудим:какиетаблички-напоминанияможносделатьвдоме,чтобыэкономно 

относиться к водеи электричеству. 
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3-4классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы 

приносить ей как 

можноменьшевреда.Чтозначит

–

жизньбезотходов:отказотненуж

ного,продлениежизнивещей, 

сокращение потребления, 

повторноеиспользование,перер

аботкаотходов,экономияприро

дногоматериала(воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмымконтинентомЗемли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент

»(мусорноепятновТихомокеане). 

Интерактивноезадание:чтоозначаетсуждение:«относитеськпокупкамвдум

чиво».Обсудим ответы: какиеизнихпродуманные? 

Например:есливещьнравится,еенужнокупить;нужноуметьотказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старыевещи 

переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов;нужно 

покупатьсумом,это сохраняет деньги. 

Проведеммини-исследование:проанализируем«рождение»ижизнькакой-

нибудьодежды(например,свитера,брюк):покупкашерсти(материала); 

создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; 

сдачавещинапродажу;перевозкавещивмагазин;покупка;черезмесяцношен

ияобливаютжирнымборщом;пятнонеотстирывается;вещьвыбрасывается

… 

Вопросдляобсуждения:можнолисчитатьэтоэкологичнымпотреблением? 

Задание:заполнимпамятку«Экологичноепотребление –это…» 
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33.Труд крут! 

1-2классы Труд–

основажизничеловекаиразвити

яобщества.Любойтрудимеетце

ль,результат. Качества 

труженика,которые 

определяютуспешностьеготруд

овойдеятельности:наличиезнан

ий-умений,

 терпение,

старательность, 

ответственность,аккуратностьи

др. 

Просмотрвидео«Ежик–

неумейка».Какоекачествоежикапомоглоемувыбратьсяизкастрюли? 

Просмотрвидео«Трудгончара».Беседа:«Легколисделатьвазу?»:быстролил

епитсяпредметизглины;почемугончардолженбытьвнимательным?Аккурат

ным?Получитсяликрасивыйпредмет,еслиспешить,необращатьвниманиена

неровности,нарушениепропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка 

былтаким любознательным! Онпытался играть на трубе, рисовать, 

писатьстихи,дажеуправлятьмашиной.Почемжеу негоничего 

неполучалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия 

сважнымусловиемегоуспешноговыполнения.Например,приготовитьпирог 

(знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь 

включатьпылесос); помочьприпорезепальца (уметьобрабатыватьрану) 

Обсудимвместе:определимзначениепословиципоговорокотруде: 

«Нужнонаклониться,чтобыизручьянапиться»;«Былабыохота,заладитсявся

каяработа»,«Поспешишь–людейнасмешишь». Обратимвниманиена 

слова,которыеоченьважныдляработы(знания,умения,усердие,старание,тер

пение,желание). 



581  

3-4классы Страницы прошлого:трудились 

ли людипервобытного 

общества? Труд –

основажизничеловекаиразвити

яобщества. 

Не только талант 

определяетуспешность 

трудовойдеятельности.Человек

должениметьзнанияиумения,б

ытьтерпеливым и 

настойчивым, 

небоятьсятрудностей(трудитру

дно – однокоренные 

слова),находить пути их 

преодоления.Человекдолженл

юбитьсвоюработуилюбуювыпо

лнятьстарательноиответственн

о.Всовременныхусловияхзначи

тельнаячастьтруда–

работаколлективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Можетбыть 

прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, 

еслитебяобслуживаютроботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций 

натему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом 

занималисьпервобытныелюди?Какиецелитрудадостигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос 

дляобсуждения:«Тольколиталантхудожникаопределяетценностьегоживоп

иси?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, 

пространство,владетькистьюикрасками). 

Интерактивноезадание:«Какхлебнастолпришел?»Наосновеиллюстративн

огоматериалаответитьнавопросы:«Какдоказать,чтодеятельностьхлебороб

аноситколлективныйхарактер?»,«Прикакомусловиидеятельностьхлеборо

бовбудет 

успешной?Работавгруппах:определитезначениепословиципоговорокотру

де. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на 

печи,будешьестькалачи»,«Не делайнаспех,сделаешькурам насмех» 
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34.Урок памяти 

1-2классы Чтотакоепамятьчеловека?Памя

тьначинаетсяссемьи,детства,шк

олы 

Что такое память 

поколений?Страницыпрошлого

,которыенельзя забывать. 

Преемственностьвтрудовойдея

тельности:декоративно-

прикладноеискусствонародовР

оссии.Трудовыединастии. 

Качества 

россиянина,которыепереходяти

зпоколениявпоколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей 

школьнойжизни? 

Эвристическаябеседа:  что  может  рассказать  семейный  альбом? 

Рассказыдетейосвоемсемейномдреве. 

Просмотрвидео:вспомнимгероическиестраницыисторииРоссии.Назовеми

сторическоесобытиеиеговлияниенажизньобществаикаждогоего члена 

Беседа:какоечувствообъединялогражданРоссии,когдаРодинегрозилаопасн

ость? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера 

игрушки»описываютигрушку:какназывается,длячегопредназначена,изчег

осделана,гдепроизводится(например,Хохломская,Городецкая,Дымковска

я,Филимоновская,матрешкаизСергиеваПосада –повыбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и 

другимрадостьприносит» 

РаботасиллюстрациямиТрудовыединастиинеобычныхпрофессий. 
Например,Дуровы,Запашные. 
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3-4классы Зачем человеку 

историческаяпамять?Можетли

обществосуществовать без 

историческойпамяти?Страниц

ыгероическогопрошлого,котор

ыенельзязабывать.Преемствен

ностьпоколенийвобластитрудо

войдеятельности,образования,н

ауки.Качествароссиянина,кото

рыепереходятизпоколениявпок

оление. 

Музеи,книги,произведенияжив

описикакхранителиисторическ

ойпамяти. 

Памятьипрофессиячеловека: 

знаменитыепрофессиональные

династииРоссии 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей 

школьнойжизни? 

Просмотрвидео:чтотакоеисторическаяпамять?Беседа:можетличеловекиоб

ществожитьбезпамятиопрошлом?Чтокаждыйизваспомнито своем 

детстве?Эти воспоминанияприятны,нужнывам? 

Интерактивноезадание:соотнеситеиллюстрациюогероическомпрошлом 

России с названием события. Какое чувство объединяло гражданРоссии, 

когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли героиэтих 

событий? 

Работасиллюстративнымматериалом:сравнениешколыДревнейРусиссовре

меннойшколой;числофакультетоввМГУимениЛомоносовавгодегооткрыт

ияисегодня.Формулированиесуждений:вкладвразвитиеобщества научных 

открытий (например, радио, телевидения, 

компьютера).Дискуссия:можетлисовременноеобществоотказатьсяотмузее

в,книг,произведенийживописи? 

Рассказучителя:профессиональныединастииРоссии(ученых,врачей,музык

антовидр.).Вопросдляобсуждения:«Почемудетивыбираютпрофессии 

своихродителей? 
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35.Будьготов!Коднюобщественныхорганизаций 

1-2классы 19мая–

Деньдетскихобщественныхорг

анизаций.Чтотакое 

общественнаяорганизация?Чем

занимаютсяобщественнаяорган

изация(общественное 

движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленаяпланета»? 

Какмывидимнашеучастиевобщ

ественномдвижениидетей 
имолодежи? 

Просмотрвидео:поздравлениевсехшкольниковсДнемдетскихобщественны

хорганизаций. 

Работасиллюстративнымматериалом:чемзанимаютсяобщественныеоргани

зации«Школа безопасности»,«Зеленаяпланета». 

Интерактивноезаданиенаосновевоображаемойситуации:еслибымыбыличл

еномоднойизэтихорганизаций,чеммымнехотелосьзаниматься? 

Коллективныйдиалог:составимпоздравлениесДнемобщественныхорганиза

ций 

3-4классы История рождения 

советскихобщественныхоргани

заций: 

«Звездочка», 

пионерскаяорганизацияимениЛ

енина,комсомол. 

Участиеобщественныхорганиза

ций(общественныхдвижений)в

жизниобщества.Чемзанимаютс

я 

общественнаяорганизация(общ

ественноедвижение)«Зеленаяп

ланета», 

«Детский орден милосердия», 

«Интеллектбудущего».Нашеуча

стиевобщественномдвиженииде

Просмотрвидео:детскиеобщественныеорганизацииСоветскогоСоюза:како

ни возникли ичем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных 

движений.Проанализируемихдевизы.Сделаемвывод:какойдеятельностьюз

анимаютсяихчлены.Предложиморганизациямдополнитьихпланмероприят

иями. 

«Движениепервых»:взаимопомощь,историческаяпамять,культуранародов

России.«Интеллектбудущего»:конкурсыисоревнования. 

«Детскийорденмилосердия»:помощьдетям,испытывающимтрудностивуче

нии. 

Дискуссия:еслибымысоздавалиобщественнуюорганизациюилиобществен

ноедвижение,какойбы выбралидевиз? 
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тей имолодежи 
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36.Русскийязыквеликийимогучий.К225-летиюсоднярожденияА.С.Пушкина 

1-2классы А.С.Пушкин–

великийрусскийпоэт.ДетствоС

ашиПушкина – влияние 

бабушки иняни.Темы сказок 

поэта, схожие 

снароднымисказками. 

НародностьязыкавпоэзииА.С.П

ушкина,использованиеразговор

нойречи 

Просмотрвидео–

А.С.Пушкин«Няне».Беседа:«Какиестрокистихотворенияговорятоботноше

ниипоэтак своейняне? 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Непомнящего«ДетствоПушкина».

Разыгрываниесценки:Саша:-Еще,нянюшка,еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну 

даладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу 

золотыецепи… 

Интерактивноезадание:соотнестииллюстрациюксказкеА.С.Пушкинасо 

строчками из текста сказки.Чтениепо 

ролямотрывковизсказокА.С.Пушкина: диалогвсказке 
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3-4классы А.С.Пушкин–великийрусский 

поэт. Поэзия 

Пушкинаизвестнаилюбимавовс

еммире.Условияжизни,которые

повлиялинастановлениеталанта 

поэта: влияние бабушкии няни; 

учеба в Царскосельскомлицее. 

А.С. Пушкин -

преобразовательлитературного

русскогоязыка.Онприблизилег

о к народному языку, 

отошелотвысокопарногостиля,

ввелживуюразговорнуюречь 

РассматриваниефотокнигстиховА.С.Пушкина,переведенныхнаиностранн

ые языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий 

санглийского (французского,немецкого)языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки 

иняниАлександра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, 

какПушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин 

иняня.Зимнийвечер»,прочитаемотрывок изстихотворения. 

РассматриваниерепродукциикартиныИ.Репина«Пушкинналицейскомэкза

мене».Беседа:«Увлеченлипоэтчтениемсвоегостихотворения? Как 

реагирует Державин на его выступление?». 

ОценкасловДержавина«Прекрасно!Великолепна!Господа,даэтоистиннаяп

оэзия!» 

Интерактивноезадание:оценимразговорныйстильпоэзииА.С.Пушкина,бли

зостьязыкакнародному,яркость,выразительностьязыка(напримерах из 

егопроизведений) 
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

« Моя художественная практика» 
начальное общее образование 

Срок реализации – 4 года 

Программа на 4 года 
Реализуется в 1 и 3 классе 

 
Цельпрограммы—

созданиеусловийдляпроявлениятворческихспособностейобучающихсявпроцессеп

риобретенияимиопытапрактическойработывразличныхвидаххудожественно-

творческойдеятельности. 

Задачипрограммы: 

 развитиеэстетическоговосприятияприроды,произведенийизобразительн
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огоискусстваидетскоготворчества; 

 формированиеактивного,ценностного  отношения  к  

историиотечественнойкультуры,  выраженной  в  её  

архитектуре,изобразительном и народном искусстве, в 

национальныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловекаиприр

оды; 

 знакомствосмногообразиемвидовхудожественнойдея-

тельностиитехническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериало

в; 

 овладениеэлементарнойхудожественнойграмотойвовсехосновныхвидах

визуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):графики,живопис

ии  скульптуры,декоративно-

прикладногоинародногоискусства,архитектурыидизайна; 

 приобретениесобственнойхудожественно-

творческойпрактикивпроцессеработыразличнымихудожественнымиматери

алами. 

Срокиосвоенияпрограммы:4года,по2часавнеделювкаждом  классе.  
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Всего:  1  класс  —  66  ч,  2  класс  —68ч,3класс—68ч,4класс—

68ч.Всего270ч. 

Рабочая программавнеурочной  деятельности  

построенанамодульномпринципепредставлениясодержанияпогодамобучения.

Программавключаетвсебяотносительносамостоятельныечастиобразовательно

йпрограммы—модули,позволяющие увеличить её гибкость и вариативность, 

организоватьобразовательныйпроцесс,подстраиваясьподинтересыиспособност

иобучающихся. 
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Модульныйпринциппостроенияучебногоматериаладопускаетвариативныйпо

дходкочерёдностиизучениямодулейипринципамкомпоновкиучебныхтемвкаждо

мклассе.Предполагаетсятакжевозможностьреализацииодногоилинесколькихмо

дулейповыборуучастниковобразовательногопроцесса,приэтомувеличиваетсяко

личествочасов,  отведённыхнапрактическуюработу. 

Взаимосвязанноесодержаниетематическихмодулейпозволяетобъединять,исклю

чать,перекомпоновыватьих  

наполнениевзависимостиотобъёмаивидовпрактическойдеятельности,поэтомусо

держаниеодногоилинесколькихмодулейлогическивстраиваетсявсодержаниедру

гихмодулей,чтоявляетсянеобходимымусловиемдостиженияцелиданнойпрограм

мы.   Например,   модуль   «Азбука   цифровой   

графики»имодуль«Восприятиепроизведений  искусства»  

интегрируютсястакимимодулями,как«Графика»,«Живопись»,«Скульптура»,«А

рхитектура». 

Всоответствиис содержанием данной программы 

основнымвидомдеятельностиявляетсяхудожественно-

творческаяпрактика,котораяреализуетсявсистемеосвоения  

тематическихмодулейи  направлена  на  достижение  определённой  

цели,аименно—
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развитиетворческойличностиобучающегосячерезосвоениеимопытаработывразн

ыхвидахизобразительного искусства, разнообразными техниками,   материала-

ми,инструментами  и  средствами  изображения .  Таким  

образомобучающийсядолженовладетьпрактическиминавыкамиработывкаждом

тематическоммодуле: «Графика», «Живопись»,«Скульптура»,«Декоративно-

прикладноеискусство»,«Архитектура»,«Восприятиепроизведенийискусства»

,«Азбукацифровойграфики». 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельностипоизобразительномуискусст

вутесносвязанососновнымобразованиеми является его логическим 

продолжением, 

неотъемлемойчастьюсистемыобучения,созданнойвобразовательнойорганизаци

и. 

Входереализациипрограммывнеурочнойдеятельностиприменяетсясетевая,элек

троннаяформаобучения,используютсядистанционныеобразовательныетехнолог

ии. 

Всодержаниипрограммыестьзадания,которыеданынаосновекомпьютерныхср

едствизображения,изаданиянавосприятие произведений изобразительного 

искусства. Для 

этогоиспользуютсявозможностикаксамогообразовательногоучреждения(компь
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ютерный класс, актовый зал, 

библиотека),такиучреждениядополнительногообразования– Дом Культуры. 
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Формывнеурочнойдеятельностиобучающихсявсоответствиисданнойпрогр

аммойследующие: 

 творческая практика; 

 творческие занятия; 

 творческий проект; 

 выставка-конкурс; 

 квест; 

 пленэр и фотопленэр; 

 мастер-класс; 

 экскурсии; 

 виртуальныепутешествияидр. 

Основнымвидомдеятельностиназанятияхизобразительнымискусством  

является  практическая   художественно-

творческаядеятельность(индивидуальная,впарахитворческихгруппах,коллект

ивная),поэтомувпрограммемаксимальноеколичествовремениотводитсядляхудо

жественно-

творческойпрактикикакформыосвоенияосновизобразительнойграмоты. 

Материалпрограммыпредполагаеммежпредметнуюсвязьстакимиучебнымип
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редметами,как«Литература»,  

«Музыка»,«История»,«Технология»,«Информатика». 

Подведениеитоговреализациипрограммыосуществляетсявследующихформах: 

 выставки:внутрипараллели,класса,общешкольные(вмедийномилиреальномф

ормате). 

 выставки-конкурсы 

Даннаяпрограммасозданасучётомрабочейпрограммывоспитания. Творчество, 

художественно-творческаядеятельность—

важнейшиесредстварешенияпроблемвоспитаниясовременныхшкольников.Визо

бразительномискусствесконцентрированодуховноебогатствочеловечества,твор

ческийопытличности,поэтомуискусствоспособствуетформированиюпонимания

такихценностей,какРодина,  

человекиприрода,семьяидружба,культураикрасота.Изобразительноеискусство,с

воеобразиеегоязыка,содержание,социальнаяфункцияиспособотражениядействи

тельности  —это возможность воспитательного воздействия на 

обучающегося,условиедляпроявленияимтворческихспособностей,развитияегол

ичности. 
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Содержаниекурса 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельностираспределеноиструктурнопре

дставленосемьюмодулями(тематическимилиниями)длякаждогокласса(погода

мобучения). 

1класс (первый год обучения) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Графические материалы, 

их свойства и особенности. Графические 

техникиизображения.Компьютернаяграфика.Фотография,пленэр. 

Графическаяпрактика 

Содержание. Рисование листьев растений разной 

формы,ветокдеревапоматериаламфотографийпленэра«Осенниелистья»,«Эт

иразные деревья». Рисование с натуры: листьяи их форма, декорирование 

поверхности листа, 

превращениелиставдерево.Рисованиеживотных,игра«Большиеималенькие».З

аданиянаосвоениеприёмовизображениявграфическомредактореPaint.Компози

цияизлистьеввтехникетиснения.Техника аппликации (симметричное 
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вырезывание)сграфическойпрорисовкой.Техникаобъёмнойаппликации(симме

тричное вырезывание, планы).   Создание   композицииизкаракулей-

путаницизлиний.Персонажидляигрывтени:силуэтынатрости(деревяннойшпа

жке)напримересказок 

«Теремок»,«Колобок», «Репка» и т. д. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи 

художественное творчество: упражнения на освоение приёмов рисования 

линией, пятном, штрихом (веток дерева, животных, птиц, рыб); приёмы 

изображения в графическом 

редактореPaint;выполнениерисункаснатуры:разныелистьяи их форма, 

декорирование поверхности листа, превращениелиста в дерево; 

композиция из листьев в технике тиснения иаппликации (линия, пятно, 

силуэт); создание композиции изкаракулей-путаниц из линий; рисунки для 

игры в тени; 

композициивсмешаннойтехнике;работавтехникеобъёмнойаппликации.  

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;игры «Каракули», 

«Большие и маленькие», «Волшебные тени»;коллективная работа; работа в 

творческих группах; фотографирование на природе; занятие в компьютерном 

классе школы. 
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Модуль«Живопись» 

Вводноезанятие.Живописныематериалы,ихсвойстваиособенности.Приёмыра

ботыгуашью,акварелью. 

Живописнаяпрактика 

Содержание.Изображениецветовгуашью(приёмыработы,мазки).Букет.Проект

кпразднику.Пейзажвживописи.Натюрмортвживописи.Сказочныеобразы(люди

,животные).Приёмы работы в нетрадиционной  технике.  

Композиция.Цветинастроение.Техникамонотипии. 

Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельностьихудожественноетв

орчество:отработкатехникиработыгуашью,акварелью(красочное пятно, 

мазки, смешение 

цветаидр.);живописноеизображениепопредставлениюивосприятиюразныхпо

цветуиформамцветков,овощейифруктов(мятаябумага);передачаспомощью

контрастныхцветовнастроениявпейзажеивизобразительномсюжете;освоен

иетехникимонотипии;«оттискбумажнымкомочком»;коллаж.Формаорганиза

ции.Художественно-

творческаяпрактика;коллективнаяработа;художественныйпроект;выставкатв

орческихработвмедийномпространстве(насайтешколы,втворческомблоге,гр
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уппевсоцсети)иливреальномформате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты.Пр

иёмылепки,смешениецветов. 

Практикаполепке 

Содержание.Пластилиноваякомпозиция.Лепказверушек,овощейифруктовизц

ельнойформыпофотоматериалам.Скульптурнаякомпозицияна тему человека и 

животного.Лепка  сказочной  игрушки  и  игрушки,  характерной  для  

одногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных  

промыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкаилиповыбору  

учителясучётомместныхпромыслов). 

Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельностьихудожественноетв

орчество:лепкафигуркиживотного;созданиепластилиновойкомпозиции«Ов

ощиифрукты»;работанадскульптурнойкомпозицией«Человекиживотное»;о

своениеработывматериале(лепкаизснега);фотографирование. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;мастер-класс; 

коллективная работа; работа в творческих 

группах;полеваятворческаяпрактика:работавматериале;игра«Вмастерскойл
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епки»;выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомблоге,группевсо

цсетииливреальномформате. 

Модуль«Декоративно-прикладное искусство» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты,тех

никиисполнения.Техникабезопасности. 
Декоративно-прикладная  практика 
Содержание.Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми:превращениелистьеввэл

ементузора;орнаментиформа  

посуды.Узорнакрыльяхбабочки.Декоративноерисование.Игрушкиизнехудоже

ственных материалов. Проект 

ювелирныхукрашений.Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковки путём 

складывания бумаги и   аппликации.   Оригами—

созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Созданиевоздушныхподвесокдляоформл

енияинтерьера.Замкнутыйорнаментпеченья«тетёрочки». 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:работанадпереводомреальныхобъек

товприродывдекоративные(листьявэлементузора,шишкивёлочныеигрушки);со

зданиедекоративнойкомпозициивтехникеаппликации;выполнениеросписипом
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отивамхохломской,городецкойросписи;декоративноерисование;работанадпро

ектомювелирныхукрашений (монотипия 

илиPaint);освоениетехникиоригамииприёмовработынаддизайномупаковки;фот

ографирование. 

Формаорганизации.Мастер-

класс;коллективнаяработаиработавтворческихгруппах;выставкатворческихраб

от  на  сайте  школы,  в  творческом  блоге,  

группевсоцсетииливреальномформате. 
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Модуль«архитектура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты.Тех

никииприёмыконструирования,макетирования.Техникабезопасности. 

Практика  конструирования  и  макетированияСодержание. Проект 

домика из овощей или фруктов, 

изварежкиилисапогадлямаленькихчеловечков.Зданиевтехнике оригами по 

материалам фотографирования на природе. 

«Вобъективе—

здание».Конструированиеизбумагипоматериаламфотографийнатемы«Вотмояу

лица(утром,днём,вечером)»или«Прогулкапогороду».Наблюдениеразнообразн

ыхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофотографиям).Макетирование(

илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаизбумагиикартона. 
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Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:созданиепроектадомикаизразличны

хформ(природные,вещиидр.);конструированиепостройкиизбумаги;выполнени

еаппликации«Городсказочныхпостроек»сиспользованиемобъёмныхэлементов

;конструированиеупаковкидляподарков(коробочки,пакеты);фотографировани

е. 

Формаорганизации.Художественно-

творческаяпрактика;коллективнаяработа;мастер-

класс;игровойпроект«Многоокон и дверей, полна горница людей»; 

выставка творческихработ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсетииливреальномформате. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПрактикавосприятияивыставочнаяпрактикаСодержание.Восприятиепро

изведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодерж

аниядетскихработ.Художественноенаблюдение  окружающего  

мираприродыипредметнойсредыжизни  человека  в  

зависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(у

становки).Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательны
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хустановокучителявсоответствиисизучаемойтемой. 

Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудожественноетворчество

:освоениезрительскихумений  на  основе получаемых знаний и творческих 

практических задач; приобретение обучающимися опыта восприятия и 

оценка эмоционального содержания произведений; умение делиться 

своиммнениемивпечатлениями. 

Формаорганизации.Выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомбл

оге,группевсоцсетииливреальномформате;беседа;занятиевшкольнойилирайон

нойбиблиотеке. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотопрактика 

Содержание.Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрит

ельныхвпечатлений.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соот

ветствующихизучаемойтеме. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:выполнениефотографийобъектовпр

ироды;построениекомпозициивфотографиивзависимостиотдеталейизображен

ия. 
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Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;индивидуальная 

работа или работа в творческих группах; 

фотографированиенаприроде;беседа-обсуждение. 

2класс(второйгодобучения) 

Модуль «Графика» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Художественныематериалыд

лялинейногорисункаиихсвойства(пастель,мелки).Графическиетехникиизобра

жения. 

Графическаяпрактика 

Содержание.Изображение  разнообразными  линиями  

птицизсказок.Чёрныйибелыйцвет.Графическаясказка:  

сюжетныйрисунокнапроизвольномформате.Натюрморт«Светитень»извыбран

ныхсосудов,передачаихформыпофотоматериалам.Натюрмортизовощейифрукт

ов.Проектоформлениявходавзоопарк:коллажизграфическихизображенийживо

тных.Композициявтехникецветногограттажа. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи 

художественное творчество: работа над композицией графической сказки; 

создание проекта книжки-раскраски; 
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выполнениерисункаспередачейформыпредметов(линия,пятно,штрих, 

светотень); освоение техники граттажа; проект 

оформленияфризавходавзоопарк. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;игра «Графическая 

сказка»; художественный проект; 

коллективнаяработа;работавтворческихгруппах;занятиевбиблиотекешколы

илирайоннойбиблиотеке. 

Модуль«Живопись» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Живописныематериалы,ихсв

ойстваи  особенности.  Приёмы  

работыгуашью,акварель.Основыцветоведения. 

Живописнаяпрактика 

Содержание.Изображениенеба:разныйхарактермазковидвиженийкистью.Ком

позиция  пейзажа. Изображение  

пейзажавразныхконтрастныхсостоянияхпогодыи  

соответствующихцветовыхсостояниях.Техникапо-

сырому.Сюжетныекомпозициипофотозарисовкам.Букетцветов«Такиеразныец

веты»поматериаламфотографий,сделанныхнапленэре.Рисованиеснатуры. 
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Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:освоениетехникипастозногописьмаг

уашьюиосновцветоведения; работа над 

пейзажемпокомпозиционнымсхемам;изображениеконтрастныхсостоянийприр

оды;выполнениесюжетныхкомпозицийсизображениемлюдей;рисованиеснатур

ы. 

Форма организации. Художественно-творческая практика,мастер-класс, 

индивидуальная, групповая и коллективная работа, фотографирование на 

пленэре, фотозарисовка, 

выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомблоге,группевсоцсети

иливреальномформате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.  

Образцыподелок.Материалы,инструменты.Приёмы  лепки.  

Техникабезопасности. 

Практикаполепке 

Содержание.Композициииздвух-

трёхфигурживотныхвдвижениипоматериалам фотозарисовок на тему 



609  

«Весёлыеигрыживотных»;лепкафигурокпонаброску.Рельефнаякомпозициясиз

ображениемгероевсказок.Лепкасюжетнойкомпозиции.Созданиепластического

образаизподручногонехудожественногоматериала. 

Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудожественноетворчество

:работанадмногофигурнойскульптурнойкомпозицией;лепкарельефасизображе

нием  героев  

сказок;выполнениесюжетнойкомпозиции«Нааренецирка»;созданиеобразаизне

художественногоматериала. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;индивидуальная 

работа; работа в творческой группе; 

фотозарисовка«Весёлыеигрыживотных»;мастер-

класс;выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомблоге,группевс

оцсетииливреальномформате. 

Модуль«декоративно-прикладное искусство» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты,тех

никиисполнения.Техникабезопасности. 

Декоративно-прикладная  практика 

Содержание.Декоративноепаннопомотивамразличныхнародныхпромыслов.Д
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екоративнаякомпозиция.Маскидлямаскарада.Поделкиизподручныхнехудожес

твенныхматериалов.  Декоративное  изображение  животных  в  игрушках  

народныхпромыслов.Декородеждычеловека.Композиция-импровизация по 

мотивам палехской росписи; коллаж-

аппликацияизизображенийлюдейвисторическихкостюмах.Компьютерный 

проект украшений (связь с модулем «Азбука цифровойграфики»).  

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи 

художественное творчество: роспись и украшение орнаментом посуды по 

мотивам разных промыслов; работа над декоративной композицией маски, 

новогодней ёлки, декоративнойкомпозицией в полосе по мотивам 

«тарарушек» ПолховскогоМайдана; освоение техники коллажа, обрывной 

аппликации;создание композиции-импровизации на тему исторических 

инародныхкостюмов. 

Формаорганизации.Художественно-

творческаяпрактика;творческийпроект;сюжетнаяигра-конкурс  «Накроем  

столдля чая»; мастер-класс; индивидуальная и коллективная работа, 

работа в творческих группах; выставка творческих работна сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или вреальномформате. 
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Модуль«Архитектура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты.Тех

никииприёмыконструирования,макетирования.Техникабезопасност. 

Практика    конструирования    и    

макетированияСодержание.Конструированиеизбумаги.Приёмыработы 

сполосойбумаги,разныеварианты  складывания,  

закручивания,надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки.Пост

роениеигровогосказочногогорода из 

бумаги.Образздания.Интерьердлягероевсказки.Рисунокдомадлядоброгоилизл

огосказочногоперсонажа. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:конструированиеигрушекизбумагид

ляросписи;созданиеинтерьеравкоробкеивещиизкоробок;работанадпроектомде

тскойплощадки;освоениеприёмовобъёмнойаппликации;выполнениемакетазда

ний,городаиконструированиеподвесногоаквариума. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;мастер-

класс;творческийпроект;коллективнаяработаилиработа в творческой 

группе; сюжетная игра: интерьер и вещидля героев сказки; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 
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или в реальном формате. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПрактикавосприятияивыставочнаяпрактикаСодержание.  Восприятие  

произведений  детского  

творчества.Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ.

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыраженнымцветовымсостояни

емвприроде.ПроизведенияИ. 

К.Айвазовского.Восприятиепроизведенийхудожника-

иллюстратораЛ.В.Владимирского к книгам 

«ВолшебникИзумрудногогорода»А. М.Волкова,«ПриключенияНезнайкии его 

друзей» Н.Н. Носова. Наблюдение животныхс точки зрения их пропорций, 

характера движения, пластики. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи художественное 

творчество: освоение зрительских   уменийнаосновеполучаемыхзнанийи  

творческих  практических  задач;приобретениеобучающимися  личного  

опыта  в  

восприятиииоценкеэмоциональногосодержанияпроизведений;умениеделиться

своиммнениемивпечатлениями;знакомствоспроизведениямиИ. 

К.Айвазовского,произведениямихудожника-
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иллюстратораЛ.В.Владимирского. 

Формаорганизации.Выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомбл

оге,группевсоцсетииливреальномформате;беседа;занятиевшкольнойили  

районной  

библиотеке;занятиевкомпьютерномклассе,актовомзалешколы;экскурсиявмузе

й(иливиртуальнаяэкскурсия). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 

Содержание.  Компьютерные  средства  изображения.  

Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияикопированиегеометричес

кихфигурвпрограммеPaint.Художественнаяфотография.Расположениеобъекта

вкадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждениеназанятииученическихфотографий,со

ответствующихизучаемойтеме. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:выполнениефотографийобъектовпр

ироды;построениекомпозициивфотографиивзависимостиотдеталейизображен

ия;выполнениерисунковвграфическомредакторе;созданиеизображенийвgif-

анимации. 
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Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;творческий проект; 

индивидуальная работа или работа в 

творческихгруппах;игровойсюжет«Рисуеммультик»;фотографированиенап

ленэре;фотозарисовка;беседа-обсуждение. 

3класс(третийгодобучения) 

Модуль «Графика» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Художественныематериалыд

лялинейногорисункаиихсвойства(тушь,цветныеручки,фломастеры.Графическ

иетехникиизображения.Компьютернаяграфика 
 
Графическаяпрактика 
Содержание.Макетнастольнойигры-

ходилки.Расположениеиллюстрацийитекстанаразворотеигры.Календарь-

открытка.Композициякалендаря-

открытки:особенностикомпозиции,совмещениетекста(шрифта)иизображения.

Рисованиекалендаря-

открыткиилиаппликация.Компьютернаяграфика.Рисованиеобитателейморског

одна. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  
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деятельностьихудожественноетворчество:выполнениеэскизовкарманныхкале

ндарей, рисунков для календарей тушью, цветными ручками; создание 

календарей с помощью компьютерной графики; работа над проектом 

игры-ходилки: рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, 

изображение обитателейморскогодна. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;творческий 

проект, игра-ходилка; коллективная работа и работа в творческих группах; 

выставка-конкурс творческих 

работнасайтешколы,втворческомблоге,группевсоцсетииливреальномформ

ате;виртуальноепутешествие;проведениезанятийвкомпьютерномклассешкол

ы. 

Модуль«Живопись» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Живописныематериалы,ихсв

ойстваи  особенности.  Приёмы  

работыгуашью,акварелью(заливка,вливаниецветавцвет,наложениецветанацвет

).Техникигризайля,акварелиповосковомурисунку.Основыцветоведения. 
Живописнаяпрактика 

Содержание.Сюжетныекомпозиции«Вцирке»,«Мечтыолете»исюжетповыбор
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у(попамятиипредставлению);использованиегуашиилиакварели.Гуашьпоцветн

ойбумаге,совмещениестехникойграттажа.Натюрмортизпростыхпредметовснат

уры  или  по  представлению.  Изображение  лицачеловека.«Натюрморт-

портрет»изприродныхформипредметов.Смешаннаятехника:восковыемелкииак

варель.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе.  Выбор  

для  изображения  времени  года,  времени  

дня,характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);кол

ичествоисостояниенебавизображении. 

Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельностьихудожественноетв

орчество:освоениетехникигризайль;работанадизображениемцветоввразны

хтехниках;работанапленэре;созданиекомпозициипортретаизовощей,фрукт

овиягод,цветовоерешение;выполнениесюжетныхкомпозицийразнойтемати

кивразныхформахпоматериаламфотографий,выполненныхнапленэре,ипросм

отравидеозарисовок. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;мастер-

класс,пленэр;фотографированиенапленэре;созданиевидеозарисовок;коллек

тивнаяработаиработавтворческихгруппах;вернисаж;выставкатворческихра

ботнасайтешколы,втворческомблоге,группевсоцсетииливреальномформате. 
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Модуль «Скульптура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.  

Образцыподелок.Материалы(художественныеи 

нехудожественные),инструменты.Приёмылепки.Техникабезопасности. 

Практикаполепке 

Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или рыбки 

помотивамгжельскоймайолики.Игрушкиизподручногонехудожественногомат

ериала,приёмы  создания  образа.  

Персонажинаосновесюжетаизвестнойбасни.Парковая(городская)скульптура.В

ыражениепластикидвижениявскульптуре. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:разработкасериистатуэтокпомотива

м  гжельской  майолики;  создание    куклы-

марионеткиизнехудожественногоматериала;выполнениеколлективнойскульпт

урнойкомпозициигероевбасен; работа над 

творческимпроектомуличнойскульптурыпофотоматериалам. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;мастер-

класс;игравкуклу-

марионетку;творческийпроект;занятиевбиблиотекешколыиливрайоннойби
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блиотеке;виртуальнаяилиреальнаяэкскурсиявпарк«Музеон»г.Москвы;коллек

тивнаяработаиработавтворческихгруппах;выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге,группевсоцсетииливреальномформате. 

Модуль«декоративно-прикладноеискусство» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,  инструменты,  

техники  исполнения.  Аквагрим.  Техникабезопасности. 

Декоративно-прикладная  практика 

Содержание.Росписьпластилиновойфигуркипомотивамросписи гжельской 

майолики (связь с   модулем   

«Скульптура»).Декоративнаяцветочнаякомпозиция.Маскисказочныхгероев.О

рнаментыдляросписиткани.Декоративнаякомпозицияпомотивамнародныхтекс

тильныхлоскутныхкомпозиций.Проектсувенировизнехудожественныхматериа

лов. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:выполнениедекоративнойкомпозиц

иипомотивамнародныхтекстильныхлоскутныхкомпозиций(разработкаэскизас

помощью  компьютерной  

графики,связьсмодулем«Азбукацифровойграфики»);украшениеросписью,орна
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ментомизделийизпластилина(глины)помотивамгжельскоймайолики;работанад

цветочнойкомпозицией-

импровизациейпомотивамтрадиционнойросписи(жостовскиеилипавловопосад

скиецветы);разработкаэскиза  

маскиивыполнениемаскивтехникеаппликации,коллажаилиаквагрима;создание

проектасувенира. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика; занятие в 

компьютерном классе школы; мастер-класс; коллективная работа и работа 

в творческих группах; игра «Герои вмасках аквагрима»; выставка 

творческих работ на сайте 

школы,втворческомблоге,группевсоцсетииливреальномформате. 

Модуль«архитектура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты.Тех

никииприёмыконструирования,макетирования.Киригами.Техникабезопасност

и. 

Практика  конструирования  и  

макетированияСодержание.Проектированиепространстваулицынаплоскости

ввидемакетасиспользованиембумаги,картона(киригами)иподручныхматериал
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ов.Проектирование(эскизы)малыхархитектурныхформв  городе  (ажурные  

ограды,  

фонари,остановкитранспорта,скамейки,киоски,беседкиидр.)Дизайнтранспорт

ныхсредств.Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин.Те

матическаякомпозиция-

панно«Панорамагорода»ввидеколлективнойработы(композиционнаяаппликац

ия,загораживание,симметричноеажурноевырезываниесилуэтовзданийидругих

элементовгородскогопространства). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность ихудожественное 

творчество: проектирование пространства улицы в макете; освоение техники 

киригами; выполнение кон-

струкциймалыхархитектурныхформ(фонари)пофотоматериалам;выполнен

иерисунковфантастическихмашинпофотозарисовкам. 

Формаорганизации.Художественно-

творческаяпрактика;творческийпроект;«живой»квест;фотозарисовки;колл

ективнаяииндивидуальнаяработа;конкурс;выставкатворческихработнасайт

ешколы,втворческомблоге,группевсоцсетиили в реальном формате. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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ПрактикавосприятияивыставочнаяпрактикаСодержание.Рассматривание

произведенийдетскоготворчества.Рассматриваниеиобсуждениеиллюстрацийиз

вестныхроссийских иллюстраторов детских книг. Восприятие 

объектовокружающегомира—архитектурыгородаилисела;  

памятниковгородскойипарковойскульптурыврезультатевиртальногопутешест

вияилиреальнойпрогулкипогороду  илипарку.Восприятиеобъектоввизуально-

зрелищныхискусств.Знанияовидахпространственныхискусств,жанрахвизобраз

ительномискусстве—живописи,графике,скульптуре. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи художественное 

творчество: освоение зрительских   

уменийнаосновеполучаемыхзнанийирешениятворческихпрактическихзадач;п

риобретениеобучающимисяопытавосприятияобъектовокружающегомира,визу

ально-

зрелищныхискусств,восприятияиоценкиэмоциональногосодержанияпроизведе

ний;умениеделитьсясвоиммнениемивпечатлениями;знакомствоспроизведения

михудожников-иллюстраторовдетскихкнигК. П.Ротова(«ДядяСтёпа»С. 

В.Михалкова,«ПриключениякапитанаВрунгеля»  А. С.  Некрасова),  Е. Т.  

Мигунова(сериякниг«ПриключенияАлисы»К.Булычёва). 
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Формаорганизации.Выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомбл

оге,  в  группе  в  соцсети  или  в  

реальномформате;беседа;занятиевшкольнойилирайоннойбиблиотеке;занятиев

компьютерномклассе,актовом  зале  школы;экскурсия (реальная или 

виртуальная экскурсия в музей,кпамятникамархитектуры). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 

Содержание.Построениевграфическомредактореразличных  по  

эмоциональному  восприятию  ритмов  

расположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разныенаправленияиритмыдв

ижения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетаютит.д.).Тематическаякомпозиция«Праздничныйсалют».Созданиевграф

ическомредакторерисункаэлементаорнамента(паттерна),его  копирование,  

многократное  повторение,  

втомчислесповоротамивокругосирисунка,создание  

орнамента,восновекоторогораппорт.Вариативноесозданиеорнаментов на 

основе одного и того же элемента. Совмещение 

спомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотографииишриф
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тадлясозданияизображениякалендаря,герба. Создание электронной 

поздравительной открытки и сюжетногоизображения с анимацией. 

Фотография. Виртуальныепутешествияпогородамипаркам(повыборуучителя). 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:выполнениефотографийобъектовпр

иродыипредметныхформ;фотозарисовкивечернегогорода,архитектурныеэлеме

нтыдекора,насекомыхижуков;созданиевграфическомредакторепроектакаленда

ря,герба;созданиерисункаэлементоворнамента;созданиеэлектроннойоткрытки

исюжетнойкомпозициисgif-анимацией. 

Формаорганизации.Художественно-

творческаяпрактика;творческийпроект;индивидуальнаяработа;игроваяситу

ация«поздравление»;фотографирование  на  пленэре;  фотозарисовка;беседа-

обсуждение. 

 

4класс(четвёртыйгодобучения) 

Модуль «Графика» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Художественныематериалыд
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лялинейногорисункаиихсвойства(уголь,цветныемелки).Графическиетехникии

зображения(элементыаэрографии). 

Графическаяпрактика 

Содержание.Пейзажвграфике.Натюрмортвграфике.Освоениеприёмааэрограф

иивкомпозиции«Космический  пейзаж.Рисование иллюстраций к былине, 

сказке, народнойпесне в лубочном стиле. Изображение фигуры человека в 

движении.Рисованиеинтерьера. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:выполнениепейзажавграфике(уголь,

мел)поматериаламфотопленэра;созданиеконструктивногорисункапредметоввн

атюрморте;освоениеэлементоваэрографииприсозданиикомпозициинатемуко

смоса;импровизациянатемурусскоголубкапоматериаламэкскурсиивмузейл

убка;упражнениянаизображениечеловекавдвижениииосвоениеправиллиней

нойивоздушнойперспективы. 

Формаорганизации.Художественно-

творческаяпрактика;фотопленэр;занятиеврайоннойилишкольнойбиблиоте

ке;мастер-

класс;экскурсия;выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомблог

е,группевсоцсетииливреальномформате. 
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Модуль«Живопись» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Живописныематериалы,ихсв

ойстваи  особенности.  Приёмы  

работыгуашью,акварелью.Основыцветоведения. 

Живописнаяпрактика 

Содержание.Абстрактнаякомпозиция. Создание 

пейзажныхкомпозиций.Портретныеизображениячеловекапопредставлениюин

аблюдениюсразнымсодержанием:  

женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет,портрет персонажа по 

представлению (из выбранной 

культурнойэпохи).Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносоз

данныепанно-

аппликацииизиндивидуальныхрисунковивырезанныхперсонажейнатемыпр

аздниковнародовмираиливкачествеиллюстрацийксказкамилегендам.  

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:работанадабстрактнойкомпозицией(

цветовоепятно,контраст,нюанс);изображениеархитектурнойпостройкивокруж

ающейсреде  (пленэр),  завершениеработывцвете  по  материалам  
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фотографий,  выполненныхна пленэре; освоение приёмов работы над 

портретом с разнымсодержанием. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;коллективная 

работа и работа в творческих группах; мастер-класс; фотографирование на 

пленэре; выставка 

творческихработнасайтешколы,втворческомблоге,группевсоцсетииливреал

ьномформате. 

Модуль «Скульптура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.  

Образцыподелок.Материалы,инструменты.Приёмы  лепки.  

Техникабезопасности.Практикаполепке 

Содержание.Лепкаживотного,живущегов  дикой  

природе,пофотографиям.Рельефнаякомпозиция—

проектпамятнойдоскинародномугероюили  воинам-защитникам.  

Скульптурнаябатальнаякомпозиция.Жанровыесценки. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:поэтапнаяотработкаизображениядви

женияживотного,человекавпластике(игроваяситуация«Вмастерскойскульптор



627  

а»);выполнениерельефнойкомпозициипамятнойдоски  в  пластическом  

материале;  работанадбатальнымжанромисюжетнойкомпозициейвскульптуре. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;творческий проект; 

игровая ситуация; коллективная 

работа;работавтворческихгруппах;конкурс;выставкатворческихработ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсетииливреальномформате.  

Модуль«Декоративно-прикладное искусство» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты,техник

иисполнения.Папье-маше.Металлопластика.Техникабезопасности. 

Декоративно-прикладная   практика 

Содержание.Аппликацияпомотивамрусскойвышивки.Образ-

символвархитектурноморнаментеивоплощениееговматериале.Особенностиси

мволовиизобразительныхмотивовворнаментахразныхнародов.Декоративныйн

атюрморт.Сюжет-импровизация по мотивам лаковой миниатюры. 

Сюжетнаядекоративнаякомпозицияпомотивамгородецкойросписи. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:знакомствоспредставлениямиразны

хнародовостроениимира;работанадизображениемзнаков-
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символов(древожизни,  конь,  птица)  в  узорах  

вышивкииорнаментах(вархитектуре,предметахбыта)разныхнародов;выполнен

иедекоративногонатюрморта(восточныймотив);изображениенародногокостю

ма(мужского  и  женского)всказочныхсюжетах; создание сюжетной 

композиции-паннонатемупраздника,импровизациявстилегородецкойросписи. 

Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;творческий проект; 

коллективная работа; работа в творческихгруппах; выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческомблоге,группевсоцсетииливреальномформате. 

Модуль«Архитектура» 

Вводноезанятие.Знакомствостематикойзанятий.Материалы,инструменты.Тех

никииприёмыконструирования,макетирования.Техникабезопасности. 

Практика  конструирования  и  

макетированияСодержание.Деревяннаяизба,еёконструкцияидекор. 

Моделированиеизбыизбумагиилиизображениев  графическом редакторе. 

Разные виды изб и надворных построек. Конструкцияи  изображение  здания  

каменного собора:  свод,  

нефы,закомары,глава,купол.Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпо
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строекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегрече

скийхрам,готическийилироманскийсобор,мечеть,пагода.Макетыдревнерусско

гоисредневековогоевропейскогогорода. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  

деятельностьихудожественноетворчество:созданиеобразадревнерусскогогоро

дапопредставлению;работанадмакетомдеревниспостройкамиспередачейвреме

нигода,используяигровуюситуацию;конструированиеархитектурныхобъектов

втехникекиригами,бумагопластикииобъёмнойаппликации;созданиеоткрыткис

3D-эффектом. 

Форма организации. Художественно-творческая практика,работа в 

творческих группах; проект; игровая ситуация в рыцарскомзамке;мастер-

класс;конкурс;выставкатворческихработ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсетииливреальномформате. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПрактикавосприятияивыставочнаяпрактикаСодержание.Произведенияде

тскоготворчества.ПроизведенияВ. М.Васнецова,Б. М.Кустодиева,И. 

Я.Билибина  

натемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры.Памятникидревнер
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усскогокаменногозодчества.Памятникирусскогодеревянногозодчества.Худож

ественнаякультураразныхэпохинародов.Произведенияпредметно-

простраственнойсреды,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультур

всовременноммире.Книги-сказкиопроисхождениимира; сказки с волшебными 

предметами, 

отражениемвиллюстрацияхнародного(мужскогоиженского)костюма;книга-

песенниксколыбельнымипеснями. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  деятельностьи художественное 

творчество: освоение зрительских   уменийна основе получаемых знаний и 

решения практических 

творческихзадач;приобретениеобучающимисяопытавосприятияобъектовдекор

ативно-прикладногоискусства народов 

Россииимира;приобретениеопытавосприятияиоценкиэмоционального 

содержания произведений В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева,И. 

Я.Билибина;развитиеуменияделитьсясвоиммнениемивпечатлениями;знакомст

воскнигамисказокопроисхождениимира,с  отражением  в  иллюстрациях  

народного(мужскогои  женского)  костюма,  русского  лубка;  

знакомствососказкамисволшебнымипредметами,народнымииколыбельнымип

еснями. 
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Формаорганизации.Выставкатворческихработнасайтешколы,втворческомбл
оге,группевсоцсетииливреальномформате;беседа;занятиевшкольнойили  
районной  
библиотеке,занятиевкомпьютерномклассе,актовомзалешколы;экскурсия(реаль
наяиливиртуальная). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации 
Содержание.ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойивозду
шнойперспективы:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсо
кращений,цветовыхитональныхизменений.Моделированиевграфическомредак
тореспомощьюинструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционног
окрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныхвариантовегоустройства.А
нимацияпростогодвижениянарисованной фигурки: загрузка двух фаз 
движенияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-
анимацииисохранениепростогоповторяющегосядвижениесвоегорисунка.Вирту
альныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира.Фотографир
ованиенапленэре.Фотозарисовка. 

Видыдеятельности.Познавательная,  игровая  
деятельностьихудожественноетворчество:выполнениефотографийобъектовпр
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ироды(небособлаками,кронадереванафоненеба),архитектуры и памятников в 
городе (селе); работа с 
видоискателемкамерывмобильномтелефоне;фотозарисовки(ночноенебо,камен
наярезьба,вышивка);созданиевграфическомредактореизображениякосмически
хдалей;моделированиетрадиционногокрестьянскогодеревянного дома в 
графическомредактореPaint3D;созданиедвиженияфигуркиспортсмена(разныев
идаспорта)спомощьюgif-анимации. 
Формаорганизации.Художественно-творческаяпрактика;мастер-класс; 
виртуальные путешествия; индивидуальная 
работа;фотопленэр;фотозарисовка;беседа-обсуждение. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсаличностныерезультаты 

Программа  призвана  обеспечить  достижение  

обучающимисяличностныхрезультатоввобластипатриотического,гражданског

о,духовно-

нравственного,эстетического,экологическогоитрудовоговоспитания. 

Патриотическое воспитание осуществляется через  уважениеиценностное 

отношение к своей Родине — 

России,черезосвоениешкольникамисодержаниятрадицийотечественнойкульту

ры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декоративно-
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прикладномиизобразительномискусстве. 

Гражданскоевоспитаниеосуществляетсячерез  формирование ценностно-

смысловых ориентиров и установок, отражающихиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества,черезколлектив

нуютворческуюработу,котораясоздаётусловиедляразныхформхудожественно-

творческойдеятельностииспособствуетпониманиюдругогочеловека,становлен

иючувстваличнойответственности,развитиючувстваличнойпричастностикжиз

ниобщества. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучаю

щегося.Творческиезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомира,воспитани

еегоэмоционально-

образной,чувственнойсферыипомогаютобрестисоциальнозначимыезнания.Раз

витиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознаниюсебя

какличностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитаниеосуществляетсячерезформирование  представлений  

о  прекрасном  и  безобразном,  о  

высокоминизком,черезформированиеотношениякокружающимлюдям(стремле

ниекихпониманию),черезотношениексемье,природе,труду,искусству,культурн
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омунаследию,черезразвитиенавыков  восприятия  и  художественной  

рефлексии  своихнаблюденийвхудожественно-творческойдеятельности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприроды,атакжечерезвосприятиееёобразавпроизвед

енияхискусства.Формированиеэстетическихчувствспособствуетактивномунеп

риятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде.Трудовоевоспитание  

осуществляется в процессе собственнойхудожественно-

творческойдеятельностипоосвоениюхудожественных  материалов,  в  

процессе  достижения  

результатаиудовлетворенияотсозданияреального,практическогопродукта. 

Метапредметныерезультаты 

1. ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиПространс

твенныепредставленияисенсорныеспособности:характеризоватьформупре

дмета,конструкции;выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)вв

изуальном образе; 

находить ассоциативные связи между визуальными 

образамиразныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции;анализирова
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тьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное—

светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпрос

транственнойсредеиплоскостномизображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:  

проявлятьисследовательские,  экспериментальные  

действиявпроцессеосвоениявыразительныхсвойствразличныххудожественных

материаловприсамостоятельномвыполнениихудожественно-

творческихзаданий; 

проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыху

чебныхустановокв  процессе  

восприятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктов

детскогохудожественноготворчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную средужизничеловека; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций
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; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидамисоответственнопоназначен

иювжизнилюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачеств

еинструментаанализасодержанияпроизведений. 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;выбиратьисточникидляпол

ученияинформации:поисковыесистемыинтернета,цифровыеэлектронныесре

дства,справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях 

искусства,текстах,таблицахисхемах; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечест

венныехудожественныемузеиизарубежные  художественные  музеи  (галереи)  

на  основе  установокиквестов,предложенныхучителем. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Учащиесядолжны учиться взаимодействовать, 

сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовместнойдеятел

ьности,договариваться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюоб
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щегорезультата. 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиОбучающиеся

должнывнимательноотноситьсякучебнымзадачам,выполнятьих,соблюдатьпос

ледовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,бережноотнос

итьсякиспользуемымматериалам; 

контролироватьсвоюдеятельностьвпроцесседостижениярезультата. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обученияна основе 

модульного построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт 

обучающихся в художественно-творческой деятельности и отражают 

сформированность умений в 

зависимостиотсодержанияпрограммывнеурочнойдеятельности. 

1класс 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойств простых 

графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусловияхвнеуроч
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нойдеятельности. 

Приобретатьпервичныйопытсозданиярисунканаосновезнакомствасосредствам

иизобразительногоязыка. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры.Учить

сяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственн

ыевеличины. 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыки работы гуашью. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,

которыерождаеткаждыйцвет. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякр

асокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,ор

ганизованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразных

объёмныхформв природе (облака,камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоц

елостнойформев  процессе  созданияобъёмногоизображения. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам(растительные,геометр

ические,анималистические). 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойпрактике. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции. 

Приобретатьпредставленияо глиняных игрушках 

народныххудожественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиили

повыбору  учителя  с  учётом  местных  

промыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигру

шкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующие  возрасту  навыки  

подготовкииоформленияпраздника. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмыконструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетированиявформеколлективнойигро

войдеятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредмета  

ипервичные  навыкианализа  строенияпредмета. 
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Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийих

содержанияисюжета,композиции(расположения на листе), цвета, 

настроения, а также 

соответствияучебнойзадаче,поставленнойназанятии.Осваивать новый опыт 

восприятия художественных 

иллюстрацийвдетскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебнойуста

новкой. 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюцеленаправленногоэстетическог

онаблюденияприроды. 

2класс 

Модуль«Графика» 

Осваиватьприёмыработыновымиграфическимихудожественнымиматериалами

;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихижидкихграфических

материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазныхпохарактеруиспособуналоже

ниялиний. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретать

умениясоотноситьпропорцииврисункахптициживотных(сопоройназрительски

евпечатления).Приобретатьумениевестирисунокс натуры, видеть 

пропорцииобъекта,расположение его в пространстве; 

располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка, 

осваиваянавык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеип
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розрачноенанесениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью

,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши.Приобретат

ьопытработыакварельюипониматьособенностиработы прозрачной краской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенко

всоставногоцвета;осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойи  чёрной  (для  

изменения  ихтона). 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(тум

ан,грозуидр.)наосновеизменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпе

редачи  разногоцветовогосостоянияморя. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(героисказокдо

брыеизлые,нежныеигрозные). 

Модуль«Скульптура» 

Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя 

помотивамтрадицийвыбранногопромысла(филимоновская,абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или 

игрушкисучётомместныхпромыслов). 
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Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепки  из  пластилина  опыт  

передачидвиженияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображениезверушки).  

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов.

Осваивать  приёмы  орнаментального    оформления    

сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(филимоновская,абашевс

кая,каргопольская,дымковскаяигрушкиилиигрушкисучётомместных  промыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхматериаловвхудожественныеизображени

я(поделки). 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашений. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысоздания  объёмных  предметов  из  бумагииобъёмногодекорированияпредметовизбумаги.  

Участвоватьвколлективнойработепопостроению  из  бумагипространственногомакета сказочного города или 

детскойплощадки. 

Приобретатьопытсочиненияиизображениядомиковдляразныхпосвоемухарактеругероевлитературныхинародныхск

азок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а 

также ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 

Приобретать опыт восприятия и эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И 

. К . Айвазовскогоидр.),произведенийхудожников-иллюстраторов. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощью 

разныхвидовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

ОсваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограммеPaint,атакже построения 

изнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъектавкадре, масштаб, 

доминанта. 
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3класс 

Модуль«Графика» 

Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на 

выбранныйсюжет:рисунокссоединениемшрифта(текста)иизображения,созданиеиллюстраций. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу(поздравительнуюоткрытку,календарь),совмещаявнейшрифтиизображе

ние. 

Выполнятьтворческуюграфическуюкомпозициюгерба.Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженнымхарактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюилипопредставлению.  

Приобретатьопыт  создания  творческой  живописной  работы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Выполнятьтематическуюкомпозициюнаосновенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажа на основе сюжета известной сказки (или 

созданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя).  

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутём  добавления  к  ней  необходимых  

деталейитемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа

). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль  «Декоративно-прикладное  искусство» 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр.;уметьрассуждатьсопоройназрительны
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йматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Получатьопытсозданиякомпозиции  орнамента  в  квадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета.  

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизыразнообразныхмалыхархитектурныхфор

м,наполняющихгородскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнитьтворческийрисунок(создать  образ  своего  

городаилисела)илиучаствоватьвколлективнойработепосозданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа).  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотноситьсякиллюстрациям  

известныхотечественныххудожниковдетскихкниг,получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характерныеособенностиулици  

площадей,выделятьцентральныепоархитектуре  здания  и  обсуждатьихархитектурныеособенности. 

Знатьиуметьназыватьосновные  жанры  живописи,  графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения.  

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественныемузеи,участвоватьвобсуждениивпечатлен

ийотвиртуальныхпутешествий. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимифигурами,инструментамитрадицион

ногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхтворческихтем,например:исследованиясвойствритм

аи построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии;созданиепаттернов.  

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображения   при   создании   поздравительных   открыток,   

афишиидр. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно,знаменитыезарубежные

художественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенныхучителем. 

4класс 
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Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.И

зучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяприме

нятьэти знания в своих рисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждах  

разныхнародовиокрасотечеловекавразныхкультурах;применятьэтизнанияприизображенииперсонажейсказанийиле

гендилипредставителейнародовразныхкультур. 

Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор;пейзаж  степной  или  

пустыннойзоны;пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передаватьвизображениинародныепредставленияокрасотечеловека,создаватьобразженщиныврусскомнародномко

стюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилогочеловека,детскогопортретаилиавтопорт

рета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческой  работе  по  

созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков)  на  темы народных  праздников   

(русского  народного  праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  

народов),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепкаизпластилинаэскизапамятникавыбранному  героюилиучастие  вколлективнойразработке  

проектамакетамемориального комплекса (работа выполняется после изучения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Показатьв рисунках традиции использования 

орнаментоввархитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи.  

Показатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотивыисимволы  русской  народной   

культуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерны

дляпредметовбыта). 
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Познакомитьсястрадиционнымиженскимимужскимкостюмамиуразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхку

льтурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянногожилогодома—инадворныхпостроек;  уметь  

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы. 

Уметьизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;иметьпредставлениеокрасоте

иконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества. 

Иметьпредставленияобустройствеикрасоте  древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизни  в  

нёмлюдей. 

Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образноепредставлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,характерныхдляразныхкультур:готичес

кий(илироманский)собор  в  европейских  городах,  буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих.  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,д

ругихкультурахДревнегомира,втом  числе  Древнего  Востока;уметьобсуждатьэтипроизведения.  

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы спомощью графических изображений и их 

варьирования вкомпьютернойпрограмме  Paint:  изображение  линии  

горизонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногок

рестьянскогодеревянногодома  (избы)  и  различные  вариантыегоустройства. 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномредактореgif-анимации. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
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Распределениечасовпоклассам 

1класс 

Названиемодуля Теория Практика Всего 

«Графика» 1 12 13 

«Живопись» 0,5 12,5 13 

«Скульптура» 0,5 8,5 9 

«Декоративно-прикладное  искусство» 1 13 14 

«Архитектура» 1 5 6 

«Восприятиепроизведенийискусства»  5 5 

«Азбукацифровойграфики» 0,5 5,5 6 

Всего 4,5 61,5 66 

 

2 класс 

Названиемодуля Теория Практика Всего 

«Графика» 1 12 13 

«Живопись» 1 12 13 

«Скульптура» 1 9 10 

«Декоративно-прикладное  искусство» 1 11 12 

«Архитектура» 1 9 10 

«Восприятиепроизведенийискусства»  6 6 

«Азбукацифровойграфики»  4 4 

Всего 5 63 68 
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3класс 
 

Названиемод

уля 

Теория Практи

ка 

Всего 

«Графика» 1 10 11 

«Живопись» 1 12 13 

«Скульптура» 1 8 9 

«Декоративно-прикладное  искусство» 1 9 10 

«Архитектура» 1 9 10 

«Восприятиепроизведенийискусства»  8 8 

«Азбукацифровойграфики»  7 7 

Всего 5 63 68 

 
 

Названиемод

уля 

Теория Практи

ка 

Всего 

«Графика» 1 10 11 

«Живопись» 1 11 12 

«Скульптура» 1 9 10 

«Декоративно-прикладное  искусство» 1 11 12 

«Архитектура» 1 10 11 

«Восприятиепроизведенийискусства»  7 7 

«Азбукацифровойграфики»  5 5 

Всего 5 63 68 

ВСЕГО(за весь период обучения) 19,5 250,5 270 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности  « Школьный театр « Петрушка» 

для обучающихся 4 классов  

Срок реализации 1 год 
 

Программа направлена на формирование общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом (отбирать 

необходимый материал для постановки на основе просмотрового и выборочного чтения); пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы; способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Программа направлена на развитие духовности личности, творческихспособностейребенка,умениевидеть 

итворитьпрекрасное. Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитаниядетей. Полученные знания позволят учащимся преодолеть психологическую инертность, позволят развить 

их творческую активность, способностьсравнивать,анализировать,планировать,ставитьзадачи. 

Курс внеурочной деятельности выполняетпознавательную, воспитательную и развивающую функции. С 

учетомэтихфункций сформированы цели и задачи. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

 овладение выразительным чтением — декламацией; совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей; эмоциональной отзывчивости при подготовке и 

разыгрывании мини-спектаклей; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных чувств и представление о дружбе, добре и зле; правде и ответственности.  
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   Курс внеурочной деятельности имеет большое воспитательное значение: способствует формированию таких 

нравственных качеств, как ответственность, умение работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, 

договариваться друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека.  

В процессе работы по курсу внеурочной деятельности у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

Курс пробуждает интерес к чтению художественной литературы; развивает внимание к слову, помогает определять 

отношение автора и показывать, как оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  


МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная образовательная программа имеет общекультурную направленность. Программа рассчитана на 1 год, для 

учащихся 4 классов, уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 КЛАСС 

Театральная игра 

Ориентировка в пространстве, создание диалога с партнёром на заданную тему; приёмы запоминания ролей в 

спектакле; интерес к сценическому искусству; развитие дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром. 

Культура и техника речи 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры 

Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актёрского мастерства; культура зрителя).  
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Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть.               

Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей, с использованием средств выразительности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса в начальной школе у обучающихся 4 класса будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей и чувств на основе 

опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 стремлениепреодолеватьвозникающиезатруднения;

 готовностьпонимать иприниматьсоветыучителя,одноклассников,стремлениек адекватной самооценке; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношениексверстникам, 

бесконфликтноеповедение;

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства наоснове опыта слушания и заучивания 

произведений художественнойлитературы;

 осознание значимости занятий театрально-игровой деятельностью дляличногоразвития.

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля,умениепреодолевать конфликты вобщении;

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов вприроде и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру исамомусебе;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,творческой 

деятельности эстетическогохарактера.
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированную учителем;

 осуществлятьконтроль,коррекциюиоценкурезультатовсвоейдеятельности;

 планироватьсвоидействиянаотдельных этапахработынадпьесой;

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многоесмогу».

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• пользоватьсяприёмамианализаисинтезапричтенииипросмотревидеозаписей,проводитьсравнениеианализповеден

иягероя; 

• пониматьиприменятьполученнуюинформациюпривыполнениизаданий; 

• проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностивигре,этюдах,чтениипо ролям, инсценировании. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• включатьсявдиалог,вколлективноеобсуждение,проявлятьинициативуи активность; 

• работатьвгруппе,учитыватьмненияпартнёров; 

• обращатьсязапомощью; 

• формулироватьсвоизатруднения; 

• предлагатьпомощьисотрудничество; 

• слушатьсобеседника; 

• договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности,приходитькобщемурешению; 

• осуществлятьвзаимныйконтроль; 

• адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся получит возможность: 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 
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 достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных текстов;  

 использования разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умения использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, 

представлять произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно интерпретировать текст в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
 

Основное 

содержание 

 

Основные виды деятельности 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  Всего  
Практические 

работы  

1 

Роль театра в 

культуре. 

4  

Участники 

знакомятся с 

создателями 

 спектакля: 

писатель, поэт, 

драматург. 

 Театральными 

жанрами. 

Задачи и особенности занятий в 

театральном кружке, коллективе.  

Дать детям возможность окунуться в 

мир фантазии и воображения. 

Рассказ учителя о содержании 

программы, о деятельности в течение 

года. 

Знакомство с элементарными 

понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства 

(жесты, мимика, дикция, интонация, 

импровизация). 

https://myschool.edu.ru/  

https://myschool.edu.ru/
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2 

Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

10  

Упражнения для 

развития хорошей 

дикции, 

интонации, темпа 

речи. Диалог, 

монолог.   

Понятие о речевой гимнастике и об 

особенностях речи различных 

персонажей спектакля (детей, взрослых 

персонажей, различных зверей). 

Умение находить правильные оттенки, 

соответствующие желаемой передачи 

информации. 

  Развить способность всестороннего, 

полного воссоздания в воображении не 

только картинки, но и 

соответствующего звукового 

сопровождения и художественного 

оформления. 

https://myschool.edu.ru/

https://m.edsoo.ru/f841f

35c 

3 

Занятия 

сценическим 

искусством. 

15  

Участники 

знакомятся с 

позами актера в 

пантомиме, как 

основное 

выразительное 

средство. Куклы-

марионетки, 

надувные 

игрушки, 

механические 

куклы. Жест, 

маска в 

пантомимном 

действии. 

Знакомство с понятием «внутренний 

монолог». 

Совершенствование восприятия 

сценических приёмов, развитие, 

соответствующих способностей. 

Совершенствование техники чтения, 

формирование умения работать с 

художественным текстом: соотносить 

заголовок и содержание текста; делить 

текст на фрагменты, картины, 

пересказывать текст, отбирать 

выразительные средства для его 

презентации. 

https://myschool.edu.ru/  

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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4 

Работа над серией 

спектаклей. 

5 5 

Участвуют в 

распределении 

ролей, выбирая 

для себя более 

подходящую. 

Учатся 

распределяться на 

«сцене», чтобы 

выделялся 

главный 

персонаж. 

Разучивание 

ролей, 

изготовление 

костюмов. 

Выступление 

перед учащимися 

и родителями. 

Изготовление плоскостных декораций 

(деревья, дома и т.п.) Практическая 

работа: установка ширмы и 

изготовление элементов декораций. 

Постановка сценического движения 

(отработка каждой роли). Постановка 

сценической речи (работа над 

интонацией). Отработка сцен с 

отдельными героями сказок и 

репетиция пьесы на сцене. 

Изготовление театральной афиши, 

программки, билета. Работа над 

спектаклем 

https://myschool.edu.ru/ 

http://nachalka.edu.ru/ 

5 Итоговое занятие 1  

Подведение 

итогов, 

показательные 

выступления. 

Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника.  Отчёт, показ любимых 

инсценировок 

https://myschool.edu.ru/  

Итого  34 5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 5  

 

 

 

 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

« Я - пешеход и пассажир» 

для обучающихся 2 класса 

 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество 

детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку 

не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данных занятий  во внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

Целью  программы  является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 
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движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Задачи программы: 

1. Обучение школьников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и 

осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной 

и безопасной ориентации на улице; 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

4. Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

      На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные 

ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. 

Проблема сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения – социальная. 

К итогам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 



659  

выпускников начальной школы в рамках ФГОС, относится способность к 

решению учебно - практических и учебно-познавательных задач на основе:  

 системы знаний о природе, обществе, человеке;  

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

     Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках занятий кружка «Я — пешеход и пассажир». 

Несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам приводит к многочисленным потенциально 

опасным ситуациям на дорогах. Становится, очевидно, что семья в одиночку не 

может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данного курса внеурочной деятельности в начальной 

школе. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 

отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 

нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения 

являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного 
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движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований 

Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, 

что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся младшие школьники.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет;  

 личностно-ориентированная направленность курса  

 актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных 

ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 

 линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, 

постепенно углубляя и усложняя их;  
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 деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности.  

     С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы:  

 Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных 

для каждого обучающегося. 

  Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для 

развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и 

реальных ситуаций. 

  Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 

младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения 

различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 

деятельностях.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Программа способствует: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, 

составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать 

свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по 

мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в 

окружающей среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся 

работают с красочным наглядным материалом; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, 

макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками 

проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 

темам. 
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Формы обучения: 

 - тематические занятия; 

 - игровые уроки; 

 - практические занятия; 

 - конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

 - подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

 - изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 - просмотр видеоматериалов по ПДД; 

 - организация экскурсий на улицу. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  



664  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой 

по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с 

белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 

пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, 

подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по 

обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в 

сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», 

«место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 
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перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. 

 

2 год обучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

 Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной 

скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного 

движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий сигналы поворота. 
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Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, 

троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). 

Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и 

личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо 

знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 

налево…». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 
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Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться 

из окна. 

 

3 год обучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 

движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 

нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание 

дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость 

(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, 

по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 
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Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с 

ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения 

пешехода в соответствии с направлением движения стрелок дополнительных 

секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 

отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от 

сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на 

нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). 

Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
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«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

4 год убучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 

пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при 

разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников 
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движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила 

поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», 

«опасная обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки 

особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель 

направления», «предварительный указатель направления», «наименование 

объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки 

сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», 

«питьевая вода», «милиция», «туалет».  

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для 

пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками.  

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила 

движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 

населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах 
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и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры 

автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Изучение курса «Я — пешеход и пассажир» проводится в 1-4 классах. В 

соответствии с учебным планом школы данная программа внеурочной 

деятельности составлена из расчета: 2 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 класс 

  необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

   чувства справедливости, ответственности;   
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   в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 

 навыки самостоятельности суждений. 

Метапредметные результатыосвоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

  формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

  формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2 класс 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

соблюдение правил дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Я – пешеход и пассажир»; 

 способность к самооценке;начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения программы:  

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё поведение со стороны;  

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке;  

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 
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      -оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

     -осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта; 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения. 

 2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

 - выделять знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, соотносить их 

с поведением; 

- находить на рисунках и схемах части дороги; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками; 

 - выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам; 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы. 
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4 класс 

Личностные результаты: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспектора дорожного движения»;  

 способность к самооценке;  

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

- объяснять значение слов «осторожный» и «неосторожный», «внимательный» и 

«невнимательный»; 
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- предвидеть результат возникшей ситуации, выделять особо опасные ситуации; 

 2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- объяснять ППД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией; 

 - соблюдать изученные правила движения; 

 - анализировать свое и чужое поведение. 

 

Планируемые результаты 

1 класс: 

- сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 

сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 
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— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает 

этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

 

2класс 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 

отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 
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— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 

рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 

называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и 

личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, 

правильно ли поступают ее участники?»; 
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— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

3класс 

риентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, 

останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 
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— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

4 класс 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; 
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— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные 

ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, 

пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации; 
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— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 

−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Тематическое планирование  

1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Ориентировка в окружающем 

мире  

12 

2 Ты – пешеход 13 

3 Ты – пассажир 8 

 Итого 33 

 Разделы Кол-во часов 
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Тематическое планирование  

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ориентировка в окружающем 

мире. 

12 

2 Ты – пешеход 12 

3 Ты – пассажир 10 

 Итого 34 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Ориентировка в окружающем 

мире 

10 

2 Ты – пешеход 16 

3 Ты – пассажир 8 

 Итого 3 
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Тематическое планирование  

4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Ориентировка в 

окружающем мир 

3 

2 Ты — пешеход 4 

3 Ты — пассажир 27 

 Итого 34 
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Основы логики и алгоритмики» 

1-4 класс 

Реализуется во 2 и 4 классах. 

Целью изучения курса являются: 

-развитие алгоритмического и критического мышлений; 

-формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных учебных действий 

(универсальных компетентностей) на основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать её результат. 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

-формирование понимания принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения; 

-формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий; 

-формирование умений и навыков формализованного описания поставленных задач; 

-формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

-формирование умений и навыков составления простых про- грамм по построенному алгоритму на языке 

программирования Scratch; 

-формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Место курса «Основы логики и алгоритмики» в плане учебной деятельности: 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет реализовать межпредметные связи с 

учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-коммуникативные  технологии»),  «Математика»  

(раздел «Математическая информация»), «Окружающий мир» (раздел «Правила безопасной жизни»).  

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, направленной на реализацию особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. 

Программа курса составлена из расчёта 135 учебных часов — по 1 часу в неделю. В 1 классе — 33 часов, во 2—4 

классах — по 34 часа. 

Общая характеристика курса 
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Курс «Математика и информатика. Основы логики и алгоритмики» как пропедевтический этап обучения информатике, 

логике и алгоритмике оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную 

позицию, закладывает основы пониманияпринципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности. На данном этапе начинается формирование навыков 

будущего, необходимых для жизни и работы в современном технологичном обществе. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении данного курса, найдут применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, станут 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. они ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх основных тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы логики и алгоритмики» 

В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы следующие результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 



687  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение 

правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

- проявление бережного отношения к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

- формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

-   базовые исследовательские действия: 

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

педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
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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: 

— 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

      - общение: 

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

среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

- совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 
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Универсальные регулятивные учебные действия: 

- самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

- самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающиеся научатся: 

Цифровая грамотность: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- иметь представление о компьютере как универсальном устройстве для передачи, хранения и обработки информации;  

- использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 

- иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и назначение); 

- знать основные устройства компьютера; 

- осуществлять базовые операции при работе с браузером; 

- иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие «программа»); 

-иметь базовые представления о файле как форме хранения информации. 

Теоретические основы информатики: 

- знать понятие «информация»; 

- иметь представление о способах получения информации; 

- знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

- использовать понятие «объект»; 

- различать свойства объектов; 

- сравнивать объекты; 

- использовать понятие «высказывание»; 

- распознавать истинные и ложные высказывания; 

- знать понятие «множество»; 

- знать название групп объектов и общие свойства объектов. 

Алгоритмы и программирование: 

- иметь представление об алгоритме как порядке действий; 
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- знать понятие «исполнитель»; 

- иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 

- работать со средой формального исполнителя «Художник». 

Информационные технологии: 

- иметь представление о стандартном графическом редакторе; 

- уметь запускать графический редактор; 

- иметь представление об интерфейсе графического редактора; 

- осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм вычисления простых примеров в одно 

действие); 

- иметь представление о стандартном текстовом редакторе; 

- знать интерфейс текстового редактора; 

- уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового редактора. 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающиеся научатся: 

Цифровая грамотность: 

- различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, 

колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок; 

- иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное обеспечение, меню «Пуск», меню 

программ, кнопки управления окнами; 

- иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия «файл» и «папка»). 

Теоретические основы информатики: 

-правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 

- различать органы восприятия информации; 

- различать виды информации по способу восприятия; 

- использовать понятие «носитель информации»; 

- уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

- уметь работать с различными способами организации ин- формации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы; 

- знать виды информации по способу представления; 

- уметь оперировать логическими понятиями; 

- оперировать понятием «объект»; 

- определять объект по свойствам; 

- определять истинность простых высказываний; 
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- строить простые высказывания с отрицанием. 

Алгоритмы и программирование: 

- определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 

- использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 

- составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 

- осуществлять работу в среде формального исполнителя. 

Информационные технологии: 

- создавать текстовый документ различными способами; 

- набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового редактора; 

- знать клавиши редактирования текста; 

- создавать графический файл средствами стандартного графического редактора; 

- уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти. 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающиеся научатся: 

Цифровая грамотность: 

- различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, 

наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, оперативная па- мять, системный блок, устройства, передающие 

информацию от пользователя компьютеру, устройства, передающие ин- формацию от компьютера пользователю; 

- пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню 

программ; 

- пользоваться  файловой  системой  компьютера  (понятия«файл» и «папка», инструкции по работе с файлами и 

папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, удалить); 

- осуществлять простой поиск информации. 

Теоретические основы информатики: 

- определять виды информации по форме представления; 

- пользоваться различными способами организации информации и информационными процессами; 

- различать основные информационные процессы: хранение (носитель информации, виды носителей информации), 

передача (источник информации, канал связи, приёмник информации), обработка (виды обработки иформации); 

- группировать объекты; 

- определять общие и отличающие свойства объектов; 

- находить лишний объект; 
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- определять одинаковые по смыслу высказывания; 

- использовать логические конструкции «все», «ни один», 

«некоторые»; 

- решать задачи с помощью логических преобразований. 

Алгоритмы и программирование: 

- иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 

- определять алгоритм по свойствам; 

- иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

- знать основные элементы блок-схемы: начало, конец, команда, стрелка; 

- строить блок-схему по тексту; 

- иметь представление о циклических алгоритмах; 

- строить блок-схему циклического алгоритма; 

- знать элемент блок-схемы «цикл»; 

- строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма; 

- различать основные элементы среды визуального программирования Scratch; 

- использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

- составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch. 

Информационные технологии: 

- знать, что такое текстовый процессор; 

- отличать текстовый процессор от текстового редактора; 

-создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 

-знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 

- знать правила набора текста в текстовом процессоре; 

- редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки;  

- знать понятие «форматирование»; 

- пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет; 

- добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

- изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 

- работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, 

масштаб, палитра, фрагменты картинок, копирование фрагмента изображения. 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающиеся научатся: 
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Цифровая грамотность: 

- различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства ввода, устройства вывода и устройства 

ввода-вывода; 

различать программное обеспечение компьютера: операционная система, кнопки управления окнами, рабочий стол, 

меню «Пуск», меню программ, файловая система компьютера. 

Теоретические основы информатики: 

- определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

- пользоваться различными способами организации информации в повседневной жизни; 

- иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

- оперировать объектами и их свойствами; 

- использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

- строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни один», 

«некоторые», сложные с конструкциями «и», «или». 

Алгоритмы и программирование: 

- знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

- создавать простые скрипты на Scratch; 

- программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться», «спрятаться», «ждать»;  

- реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, анимацию, повороты (угол, градусы, градусная 

мера) и вращения, движение; 

- иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

- использовать условия при составлении программ на Scratch. 

Информационные технологии: 

- работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, текст, кисти, работа с фрагментами 

картинок, копирование и вставка фрагмента изображения; 

- набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового процессора; 

- использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 

- добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их положение; 

- создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового процессора; 

- иметь представление о редакторе презентаций; 

- создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

-добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 



694  

- оформлять слайды; 

- создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

- работать с макетами слайдов; 

- добавлять изображения в презентацию; 

-составлять запрос для поиска изображений. 

 

Основное содержание курса «Основы логики и алгоритмики» 

1 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. Клавиатура и компьютерная мышь 

(описание и назначение). Понятие аппаратного обеспечения компьютера. Знакомство с браузером. Понятие 

программного обеспечения компьютера. Файл как форма хранения информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обработка информации. Понятие объекта. 

Названия объектов. Свойства объектов. Сравнение объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные 

высказывания. Понятие множества. Множества объектов. Названия групп объектов. Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда исполнителя. Команды исполнителя. Свойства 

алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, понятность. Знакомство со средой формального исполнителя 

«Художник». 

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск графического редактора. Интерфейс 

графического редактора. Калькулятор. Алгоритм вычисления простых примеров в одно действие. Стандартный 

текстовый редактор. Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправление ошибок средствами текстового 

редактора. 

2 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 

процессор, системный блок. Программное обеспечение. Меню 

«Пуск», меню программ, кнопки управления окнами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 
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Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. Органы восприятия информации. Виды 

информации по способу восприятия. Носитель информации. Хранение, передача и обработка как информационные 

процессы. Способы организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление информации. 

Виды информации по способу представления. Введение в логику. Объект, имя объектов, свойства объектов. 

Высказывания. Истинность простых высказываний. Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. Линейные алгоритмы. Работа в среде 

формального исполнителя. Поиск оптимального пути. 

4. Информационные технологии 

Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение текстового документа. Клавиши 

редактирования текста. Редактирование текста. Стандартный графический редактор. Создание и сохранение 

графического файла. Основные инструменты стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти. 

3 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение). 

Компьютер — универсальное устройство для работы с информацией. Программное обеспечение компьютера (примеры 

и назначение). Основные элементы рабочего окна программы. Рабочий стол. Ярлык программы. Меню «Пуск», меню 

программ. Файлы и папки (инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, 

удалить). Поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы организации информации и 

информационные процессы. Хранение, передача, обработка (три вида обработки информации). Носитель информации 

(виды носителей информации). Источник информации,приёмник информации. Способы организации информации: 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление информации. Виды информации по способу представления. 

Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и отличающие свойства. Нахождение лишнего объекта. 

Высказывания. Одинаковые по смыслу высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», «некоторые». 

Решение задач с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, понятность. 
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Понятие «Алгоритм». Способы записи алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: начало, 

конец, команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Циклические алгоритмы. Блок-схема циклического 

алгоритма. Элемент блок-схемы: цикл. Построение блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме линейного 

алгоритма. Работа в среде формального исполнителя. 

4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интерфейс текстового процессора. 

Редактирование текста. Инструменты редактирования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить 

ошибки. Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет. Изображения в тексте: 

добавление, положение. Стандартный графический редактор. Создание и сохранение графического файла. 

Инструменты графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, 

палитра. Работа с фрагментами картинок. Копирование фрагмента изображения. Добавление цвета в пали- тру. 

Масштабирование изображений. 

4 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обработки информации. Аппаратное обеспечение 

компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная 

па- мять, процессор, системный блок, графический планшет, гарнитура, сенсорный экран. Основные и периферийные 

устройства компьютера.Устройства ввода, вывода и ввода-вывода. Программное обеспечение (основные и прикладные 

программы). Операционная система. Кнопки управления окнами. Рабочий стол. Меню «Пуск», меню программ. 

Файловая система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы организации информации и 

информационные процессы. Хранение, передача, обработка (развёрнутое представление). Источник информации, 

приёмник информации. Объекты и их свойства. Объект, имя объектов, свойства объектов. Логические утверждения. 

Высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями 

«и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуальной среды программирования Scratch. 

Линейный алгоритм и программы. Скрипты на Scratch. Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», 

«показаться» «спрятаться», «ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращение, 

движение. Алгоритм с ветвлением и его блок-схема. Использование условий при составлении программ на Scratch. 
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4. Информационные технологии 

Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты графического редактора: карандаш, 

заливка, фигуры (дополнительные параметры фигур), цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, 

изменение масштаба изображения и размера рабочего полотна. Копирование и вставка фрагмента изображения. 

Коллаж. Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Редактирование текста средствами 

текстового процессора и с использованием «горячих» клавиш. Инструменты редактирования: удалить, копировать, 

вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. Форматирование. Инструментыформатирования: шрифт, кегль, 

начертание, цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Маркированные и нумерованные списки. Знакомство 

с редактором презентаций. Способы организации информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, 

таблица, схема. Оформление слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, переместить. 

Макет слайдов. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Техникабезопасности 1 
Техникабезопасности 
приработескомпьютером 

2 Компьютер—универсальное 

устройство обработки данных 
1 

Устройство компьютера. 

Клавиатураикомпьютерная мышь (описание и 

назначение). Понятие аппаратного обеспечения 

компьютера 

3 Программы и данные 1 Знакомство с браузером 

4 Информация и информационные 

процессы 
1 

Информация и способы получения информации. 

Хранение,передачаиобработка информации 

5 Информация и информационные 

процессы 
1 

6 Программы и данные 1 Понятие программного обеспечения компьютера. 
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Файл как форма хранения информации. 

«Калькулятор». Алгоритм вычисления простых 
примеров в одно действие 

7 Компьютернаяграфика 

1 

Понятие «графический редактор». Стандартный 

графический редактор. 

Запускграфическогоредактора. Интерфейс 
графического редактора 

8 Текстовыедокументы 1 Стандартный текстовый редактор. Интерфейс 

текстового редактора. Набортекста. Исправление 
ошибок средствами текстового редактора 

9 Текстовыедокументы 1 

10 Элементыматематической логики 1 Понятие объекта. Названия объектов. Свойства 

объектов. Сравнение объектов 11 Элементыматематической логики 1 

12 Элементыматематической логики 1 

13 Элементыматематической логики 1 

14 Элементыматематической логики 1 Понятие высказывания. 

Истинныеиложныевысказывания. Понятие 

множества.Множестваобъектов. Названия групп 

объектов.  

Общие свойства объектов 

15 Элементыматематической логики 1 

16 Элементыматематической логики 1 

17 Элементыматематической логики 
1 

18  Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

Последовательность действий. Понятие 
алгоритма. Исполнитель. Среда 
исполнителя.Командыисполнителя. Свойства 
алгоритмов: массовость, результативность, 
дискретность, понятность. Знакомство со средой 
формального исполнителя«Художник». 

19 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

20 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

21 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 
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22 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

23 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

24 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

25 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

26 Исполнителииалгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

27 Систематизациязнаний 1  

28 Систематизациязнаний 1 

29 Систематизациязнаний 1 

30 Систематизациязнаний 1 

31 Систематизациязнаний 1 

32 Систематизациязнаний 1 

33 Систематизациязнаний 1 

Итого: 33  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Информация и информационные процессы 1 Информатика и информация. 
Понятие «информация». Восприятие 2 Информация и информационные процессы 1 
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3 Информация и информационные процессы 1 информации. Органы восприятия 
информации. Виды информации по 
способу восприятия. Носитель 
информации. Хранение, передача и 
обработка как информационные 
процессы.Способыорганизации 
информации: таблицы, схемы, 
столбчатые диаграммы. 
Представление информации. Виды 
информациипоспособупредставления 

4 Информация и информационные процессы 1 

5 Информация и информационные процессы 

1 

6 

Компьютер—универсальное устройство 

обработки данных 
1 

Устройства компьютера: 

микрофон,камера,клавиатура, мышь, 

монитор,принтер,наушники,колонки, 

жёсткий диск, процессор, системный 

блок. 

7 Программы и данные 1 Программное обеспечение. Меню 

«Пуск», меню программ, кнопки 

управления окнами. Файлы и папки 

8 Программы и данные 1 

9 Программы и данные 1 

10 Программы и данные 1 

11 Программы и данные 1 

12 Программы и данные 1 

13 Текстовые документы 1 Стандартный текстовый редактор. 

Набор текста. Создание и 
сохранение текстового документа. 

Клавиширедактирования текста. 

Редактирование текста 

14 Текстовые документы 1 

15 Текстовые документы 1 

16 Текстовые документы 1 

17 Элементы математической логики 1 Введениевлогику.Объект, имя 

объектов, свойства объектов. 18 Элементы математической логики 1 
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 Высказывания. Истинность простых 

высказываний. 

Высказываниясотрицанием. 
19 Элементы математической логики 1 

20 Элементы математической логики 1 

21 Элементы математической логики 1 

22 Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

Определение алгоритма. Команда, 

программа, исполнитель. Свойства 

алгоритма. Линейные алгоритмы. 

Работа в среде формального 

исполнителя. Поиск оптимального 

пути. 

23 Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

24 Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

 

 

Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
1 

25 Компьютерная графика 1 Стандартный графический редактор. 

Создание и сохранение 

графического файла. Основные 

инструменты стандартного 

графического редактора: заливка, 

фигуры, цвет,ластик,подпись,кисти.  

26 Компьютерная графика 1 

27 Компьютерная графика 1 

28 Компьютерная графика 1 

29 Компьютерная графика 
1 

30 Систематизация знаний 1  

31 Систематизация знаний 1 

32 Систематизация знаний 1  

33 Систематизация знаний 1 

34 Систематизация знаний 1  

Итого:  34 часа  

 

Тематическое планирование 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Виды деятельности 

1 Информация  и информационные процессы 1 Понятие «информация». 

Видыинформациипоформе 

представления. Способы 

организации информациии 

информационные процессы. 

Хранение, передача, 

обработка(тривидаобработки 

информации). Носитель информации 

(виды носителей информации). 

Источник информации, приёмник 

информации. Способы организации 

информации: таблицы, схемы, 

столбчатые диаграммы. 

Представление информации. Виды 

информации по способу 

представления. Аппаратное 

обеспечение компьютера. 

Устройства компьютера: микрофон, 

камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, 

колонки, жёсткий диск, процессор, 

оперативная память, системный 

блок (описание и назначение). 

Компьютер—универсальное 

2 Информация и информационные процессы 1 

3 Компьютер—универсальное устройство обработки 
данных 

1 

4 Компьютер—универсальное устройство обработки 

данных 
1 

5 Программы и данные 1 

6 Программы и данные 

1 
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устройство для работы 

синформацией. 
Программноеобеспечение 
компьютера (примеры 
и назначение). Основные 
элементы рабочего окна 
программы.Рабочийстол. Ярлык 
программы. Меню, «Пуск», меню 
программ. 
Файлыипапки(инструкции по 
работе с файлами и папками: 
закрыть, переименовать, создать, 
открыть, удалить). Поиск 
информации 

7 Текстовые документы 1 Текстовый процессор. 

Созданиеисохранение текстового 

документа.Интерфейс текстового 

процессора.Редактирование текста. 

Инструменты 

редактирования:удалить,копировать

, вставить, разделить на абзацы, 

исправить ошибки. 

Форматирование. Инструменты 

форматирования: шрифт, кегль, 

начертание, 

цвет.Изображениявтексте: 

добавление, положение 

8 Текстовые документы 1 

9 Текстовые документы 1 

10 Текстовые документы 1 

11 Текстовые документы 1 

12 Текстовые документы 1 

13 Текстовые документы 1 

14 Текстовые документы 

1 

15 Компьютерная графика 1 Стандартный графический 
16 Компьютерная графика 1 
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17 Компьютерная графика 1 редактор.Созданиеисохранение 

графического файла. Инструменты 

графического 

редактора:заливка,фигуры, цвет, 

ластик, подпись,кисти, фон, 

контур фигур, масштаб, палитра. 

Работа 

Сфрагментамикартинок.Копирование 

фрагмента изображения. Добавление 

цвета в палитру. Масштабирование 

изображений 

18  Компьютерная графика 1 

19 Компьютерная графика 

 

20 Элементы математической логики 1 Объект, свойство объекта, 

группировка объектов, общие и 

отличающие свойства. Нахождение 

лишнего объекта. Высказывания. 

Одинаковые по смыслу 

высказывания. 

Логическиеконструкции 

«все», «ни один», «некоторые». 

Решение задач с помощью 

логических преобразований 

21 Элементы математической логики 1 

22 Элементы математической логики 1 

23 Элементы математической логики 1 

24 Элементы математической логики 1 

25 Элементы математической логики 

1 

26 Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 

конструкции 
1 

Алгоритмы и языки 

программирования. Свойства 

алгоритмов: массовость, 

результативность,дискретность,по

27 Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 

конструкции 
1 

28 Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 1 
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конструкции нятность.Понятие«Алгоритм». 

Способы записи алгоритмов. 

Команда.Программа.Блок-схема. 

Элементы блок-

схемы:начало,конец,команда, 

стрелка. Построение блок-схемы 

по тексту. 

Циклическиеалгоритмы. Блок-
схемациклического алгоритма. 
Элементблок-схемы: цикл. 
Построениеблок-
схемыциклического алгоритма 
по блок-схеме линейного 
алгоритма. 

Работа в среде формального 

исполнителя 

29 Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 

конструкции 
1 

30 Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 

конструкции 
1 

31 

Исполнителииалгоритмы. Алгоритмические 

конструкции 
1 

32 Систематизациязнаний 1  

33 Систематизациязнаний 1  

34 Систематизациязнаний 1  

Итого: 34часа  

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Информация и 

информационные процессы 
1 Понятие «информация». Видыинформациипоформе 

представления. Способы организации информации  

и информационные процессы. Хранение, передача, обработка 2 Информация и 1 
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информационные процессы (развёрнутое представление). Источник информации, приёмник 

информации 

3 Компьютер—универсальное 

устройство обработки данных 
1 

Компьютеркакуниверсальное устройство для передачи, 

хранения и обработки информации. Аппаратное обеспечение 

компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная 

память, процессор, системный блок, графический планшет, 

гарнитура, сенсорный экран. Основныеи периферийные 

устройства компьютера. Устройства ввода, вывода и ввода-

вывода 

4 

Компьютер—универсальное 

устройство обработки данных 
1 

5 Программы и данные 1 Программное обеспечение (основные и прикладные 
программы). Операционная система. Кнопки управления 
окнами.Рабочийстол.Меню«Пуск», меню программ. Файловая 
система компьютера. 

6 
Программы и данные 1 

7 Компьютернаяграфика 1 Графический редактор. Создание и сохранение 

графическогофайла.Инструментыграфическогоредактора: 

карандаш, заливка, фигуры (дополнительные параметры фигур), 

цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, 

изменение масштаба изображения и размера рабочего полотна. 

Копирование и вставка фрагмента изображения. Коллаж  

8 Компьютернаяграфика 1 

9 Компьютернаяграфика 

1 

10 Текстовые документы 1 Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового 
документа. Редактирование текста средствами текстового 
процессораисиспользованием «горячих» клавиш. 
Инструментыредактирования: удалить, копировать, вставить, 
разделить на абзацы,исправитьошибки. Форматирование. 
Инструменты форматирования: шрифт, кегль, 
начертание,цвет.Изображениявтексте: добавление, 
положение. 

11 Текстовые документы 1 

12 Текстовые документы 

1 
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Маркированные и нумерованные списки 

13 Мультимедийные презентации 1 Знакомство с редактором презентаций. Способы организации 

информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, 

таблица, схема. Оформление слайдов. Действия со слайдами: 

создать, копировать, вставить, удалить, переместить. Макет 

слайдов 

14 Мультимедийные презентации 1 

15 Мультимедийные презентации 1 

16 Мультимедийные презентации 1 

17 Мультимедийные презентации 1 

18 Элементы математической 

логики 
1 Объекты и их свойства. Объект, имя объектов, свойства 

объектов. 

Логическиеутверждения.Высказывания:простые,сотрицанием, 

с конструкциями «все»,«ни один», «некоторые», 

сложныесконструкциями«и»,«или» 

19 
Элементы математической 

логики 
1 

20 Язык программирования 1 Алгоритмы. Визуальная среда программирования 

Scratch.Интерфейсвизуальной среды программирования 

Scratch. Линейный алгоритм и программы. Скрипты на 

Scratch. Действия со спрайтами: смена костюма, команд 

«говорить»,«показаться»,«спрятаться», «ждать».  

21 Язык программирования 1 

22 Язык программирования 1 

23 Язык программирования 1 

24 Язык программирования 1 

25 Язык программирования 1 Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, градусы, 

градуснаямера)ивращение, движение. Алгоритм с ветвлением 

и его блок-схема. 

Использование условий при составлении программ на Scratch 

26 Язык программирования 1 

27 Язык программирования 1 

28 Язык программирования 1 

29 Языкпрограммирования 1 

30 Язык программирования 1 

31 Систематизация знаний 1  

32 Систематизация знаний 1  

33 Систематизация знаний 1  

34 Систематизация знаний 1  



708  

Итого: 34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

Сформированность у младших шклльнитков УУД оказыветзначительное положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к 

применению полученных знанийи к самообразованию обучающегося; 

- нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

- 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 
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работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для уровня НОО возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. 

Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного 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,которыенарушаютуспешностьразвитияобучающегосяиформирует 
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способности к вариативномувосприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

4.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

Книмотносятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические 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 УУДявляются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружаю-щим 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. 

В соответствии с ФГОС НОО 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 экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

- результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности 

(высказываниесобственногомнения,учётсужденийдругихсобеседников, 
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умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

ВсоответствиисФГОСНООвыделяютсяшестьгруппопераций: 

- приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

- планироватьеёрешение; 

- контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

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. 

Врабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультатысовместной 

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.). 

4.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиесяв результате 

обучения в начальной школе психологические новообразования. 

Срединихдлямладшегошкольникапринципиальноважны: 

- осознанноеовладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки; 

- способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупостроению 

алгоритма решения учебной задачи; 

- определённыйуровеньсформированностиУУД. 
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретныхучебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление УУД и его реализацию на каждом уроке или занятии. 

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разныхметапредметных 

результатов. 

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. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием 

информационного ресурса Интернета), исследовательская, творческая 

деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, 

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 

можетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
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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 образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). 

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 учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 

быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель такихзаданий 

- создание алгоритма решения учебнойзадачи, выборсоответствующего 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 алгори ма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по- 

степенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает двавида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

3) 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. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительнойдеятельности(терминД.Б.Эльконина)развивает 
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способностьдетейработатьнетольковтиповыхучебныхситуациях,ноив новых 

нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнениекакуниверсальноеучебноедействиесостоитизследующих операций: 

- нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений); 

- определениеихсходства,тождества,похожести; 

- определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта. 

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 

видоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохожестис 

другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает: 

- анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

- сравнение выделенныхсвойствс цельюихдифференциациина внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. 

Обобщение как универсальное учебное действие 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. 

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. 

4.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы НОО. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихсятрудностииошибки.Вэтомслучаеполученныерезультатыне 
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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 

обязательнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературноечтение, иностранный язык, математикаи окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, 

поскольку пока младшие школьники работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенныхкак 

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. 

СтруктуракаждоговидаУУДданавсоответствиистребованиямиФГОС. 

ПознавательныеУУДвключаютпереченьбазовыхлогическихдействий; 

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», 

интегрирующийкоммуникативныеирегулятивныедействия,необходимыедля 

успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, вт.ч. 

в условиях работы за компьютером. В тематическом планировании 
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указываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы 

организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предметавформированиеУУД,но всёэто можеткорректироваться,уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 
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4.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

4.3.1. АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующегоих 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся,так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), таки 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; 

- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом школьников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- организуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- существующеговшколеученическогосамоуправления; 

- функционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

- проводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов; 

- профориентационнойработышколы; 

- работышкольныхмедиа; 

- организациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- взаимодействияшколыисемейшкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне начального общего образования является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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4.3.2. ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС 

НОО, разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основнымитрадициямивоспитаниявшколеявляютсяследующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

- другаяинформация. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цельвоспитаниявшколе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Задачивоспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

- инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление-какнауровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовыватьдляобучающихсяэкскурсии,экспедиции,походыиреализо

вывать их воспитательный потенциал; 
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- организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Приоритетыввоспитаниимладшихшкольников 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

НаиболееважныенормыитрадициинауровнеНOO: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- бытьтрудолюбивым,следуя принципу«делу - время,потехе - час»как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город,село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромными приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели ипроявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

4.3.3. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитанияосуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

- гражданско-патриотическоевоспитание; 

- духовно-нравственноевоспитание; 

- эстетическоевоспитание; 

- физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональног

о благополучия; 

- трудовоевоспитание; 

- экологическоевоспитание; 

- ценностинаучногопознания. 

Данныенаправлениябудутреализованычерезсистемумодулей: 

1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

2. Модуль«Классноеруководство». 

3. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности». 

4. Модуль«Школьныйурок». 

5. Модуль«Самоуправление». 

6. Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы». 

7. Модуль«Профориентация». 

8. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды». 

9. Модуль«Работасродителями». 

1) Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Видыиформыдеятельности 

Навнешкольномуровне: 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

- муниципальные методические площадки для обучающихся и педагогов 

по развитию ученического самоуправления; 

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 
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-проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

- другое. 

Нашкольномуровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературныеи т.п.), связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне 

школы, так ина уровне села, региона, России, в которых участвуют все классы 

школы; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а 

так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

- церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- другое. 

Науровнеклассов: 

- выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныеорганы 

самоуправления, вМалые группы поподготовкеобщешкольныхключевых дел; 

- участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- другое. 

Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение,повозможности,каждогоребенкавключевыеделашколыв 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение заповедением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

- другое. 

2) Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организуетработусколлективомкласса; 

- индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

- работусучителями,преподающимивданномклассе; 

- работусродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями. 

Видыиформыдеятельности 

Работаскласснымколлективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и младших школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования вклассе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

- другое. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 
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- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специальносоздаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классеучителями,атакже(принеобходимости) -со школьнымпсихологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждогогодапланируютих,авконцегода – вместеанализируютсвоиуспехии 

неудачи. 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

- другое. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений итребований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждениеи разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на младших 

школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев ихв 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- другое. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям младших школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания младших 

школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организациейи решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей младших школьников к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

- другое. 

3) Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через следующие виды и формы 

деятельности: 

Видыиформыдеятельности: 

- вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциала курсов внеурочной деятельности 

происходитврамках следующих выбранных младшимишкольникамиеевидов. 

Познавательная  деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу младшим школьникам социально значимых знаний, 

развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономич

еским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества,  формирующие  их гуманистическое  мировоззрение и 

научнуюкартинумира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

младших школьников, направленные на раскрытие их творческихспособностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения младших школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций младших 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие младших школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей младших школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала младших 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

4) Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательного потенциалаурокана 

уровне НОО предполагает следующую деятельность. 

Видыиформыдеятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию младшими 

школьниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение младших школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания младших школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социальнозначимойинформацией–инициированиеееобсуждения, 
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высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию младших 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего младшим школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности младших 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- другое. 

5) Модуль«Самоуправление» 

ДетскоесамоуправлениевшколенауровнеНООосуществляетсявформе 

детско-взрослого самоуправления. 

Видыиформыдеятельности: 

Науровнешколы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 
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- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- другое. 

Науровнеклассов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 

- другое. 

Наиндивидуальномуровне: 

- через вовлечение младших школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию младшими школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой вклассе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

- другое. 

6) Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают младшему школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведенияв 

различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Видыиформыдеятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями младших 

школьников: в музей, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских младших 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 
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конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственныхрастений,конкурстуристскойкухни,конкурстуристскойпесни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- другое. 

7) Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение младших 

школьников; консультации психолога по вопросу способностей, склонностей; 

организацию знакомства младших школьников с профессиями в игровойформе. 

Видыиформыдеятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определеннуюпозицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной младшим школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села, города, района,дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

- индивидуальные консультации психолога для младших школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессе 

выбора ими профессии; 

- другое. 

8) Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 

формы работы. 

Видыиформыдеятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций,залов,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическая 
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переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок младших школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленениепришкольнойтерритории 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющееучащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающееповод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

- другие. 

9) Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями или законными представителями младших 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Видыиформыдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 
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- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- другие. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- другие. 

 

4.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о поощрении обучающихся МБОУ «Масальская СОШ». 
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2.3.5ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

испытывающимитрудностивобучении. 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Системапсихолого-

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессаявляется одним из 

ведущих направлений в работе образовательного учреждения, в 

которойпсихолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

трудности в 

обучениирассматриваетсякакособыйвидпомощи(илиподдержки)учащихся.Психол

ого-

педагогическоесопровождениеучащихсяреализуетсянавсехэтапахшкольнойжизни

иноситкомплексныйхарактер,основанныйнавзаимодействиивсехучастниковобраз

овательногопроцесса(учащийся,родитель,классныйруководитель,учителя-

предметники, администрация школы, педагог-психолог, учитель-логопед), что 

обеспечиваетразвитие учащихся и их успешную социализацию в условиях 

образовательного процесса.Обращается особое внимание на то, что первичные 

причины, приводящие, в конечном 

итоге,кшкольнойнеуспешности,могутбытьразличными.Наиболеераспространенно

йпредпосылкой служит недостаточная подготовленность ребенка к школе, 

приводящая к затруднениям с первых дней обучения. 

Нередко причиной первых неудач становится задержка психического развития 

(нарушение обучаемости). В некоторых случаях «слабым звеном» оказываются 

завышенные ожидания родителей. Возможен вариант, когда первоисточником 

школьной не успешности является повышенная тревожность ребенка, 

сформировавшаяся под влиянием семейных конфликтов или неправильного стиля 

воспитания. Вызванная этим общая неуверенность в себе, склонность панически 

реагировать на любые трудности переносится позже и на школьную жизнь. 

Независимо от исходной причины развитие школьной не успешности протекает 

примерно одинаково. В конечном итоге во всех случаях наблюдается сочетание 

низких достижений, резко повышенной тревожности, неуверенности в себе и 

низкой оценки ребенка окружающими (родителями, учителями). 

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих комфортное 

положительное эмоциональное обучение и творческое развитие каждого ребенка 

от момента его поступления в школу и до ее окончания, является одной из 

основных задач психологической службы образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

предусматривает своевременное выявление учащихся с высоким риском 

школьной не успешности с целью оказания им помощи в становлении, развитии 
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интеллектуального потенциала и воспитании личности в совокупности ее 

когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребностных характеристик 

через изучение стартовых возможностей и динамики развития учащихся в 

образовательном процессе. 

На этом основании программа психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с высоким риском школьной не успешности включает в себя 

психолого-педагогическую диагностику, анализ динамики успеваемости и 

познавательного развития ученика, его школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута. 
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Целипрограммы: 

-разработкаивнедрениепроцедурыкомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождения, способствующегоуспешному гармоничному и 

комфортному обучению иразвитиюучащихся свысокимрискомшкольной 

неуспешности; 

-обеспечениепсихолого-

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессадляпредоставлениявозмо

жностикаждомуучащемуся бытьуспешным; 

-оказаниекомплекснойпсихолого-социально-

педагогическойпомощииподдержкиучащимся,родителям(ихзаконнымпредставителя

м), педагогам. 

Задачипрограммы: 

-систематическоеотслеживаниепсихолого-

педагогическогостатусаребенкаидинамикиразвитияегопознавательных,мотивационн

ыхиличностныхособенностейвпроцессеобучения; 

-создание социально-психологических условий для оказания помощи учащимся, 

имеющимпроблемывразвитиииобучении; 

-

проведениепрофилактическойработыпопредотвращениювозникновенияпроблемразв

ития ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся впереходныепериоды); 

-содействие в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями); 

-осуществление взаимодействия с подразделениями общеобразовательного 

учреждения (психолого-педагогический консилиум, Совет профилактики); 

-способствование повышению психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов). 

В основе психолого-психологического сопровождения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении заложены следующие принципы: 

- принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, 

информация должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов обратившегося); 

- принцип компетентности (педагог-психолог несет ответственность за выбор 

методов); 

- принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим 

деятельность педагогов- психологов); 
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- принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

- принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ; 

- принцип системности (психологическое сопровождение носит непрерывный 

характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов). 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

учащегося; 

- принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; 

- принцип непрерывности гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка; 

- принцип добровольности участи в психологических процедурах. 

Педагог-психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, 

провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа допускается только 

после получения согласия испытуемого и/или родителя (законного представителя) в 

ней участвовать. 
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Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работепсихологов в международном обществе. Приоритетные направления 

деятельности педагога-психологаподчинены единой задаче психолого-

педагогическогосопровожденияразвитияличностиребенкаиявляютсякомплексной

технологиейрешениязадачобучения,воспитанияи социализации обучающихся. 

Деятельностьспециалистовсопровожденияреализуетсявдвухнаправлениях. 

Первоенаправление-

профилактическое:предупреждениетрудностейвобучениииадаптациидетейк 

школе. 

Второенаправление-

актуальное:конкретнаяпомощьспециалистов,втомчислекоррекционная,впреодолении 

трудностейвобучении. 

Такимобразом,комплекснаяработапсихолого-

педагогическойслужбывключатвсебявзаимосвязанныенаправления работы: 

-диагностическую, 

-коррекционно-развивающую, 

-консультационно-просветительскую, 

-профилактическую,экспертную. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные 

формыработы: занятие (развивающее) с элементами тренинговых технологий, 

круглый стол, беседас элементами практикума, семинар, консультация, 

психологическая игра, самодиагностика(обучающаядиагностика). 

К категории детей с трудностями в обучении относятсядети, испытывающие в 

силуразличныхбиологическихисоциальныхпричинстойкиезатруднениявусвоении

образовательныхпрограммприотсутствииотклоненийвразвитиислуха,зрения,речи,

двигательнойсферы.Поданнымисследования,проведённогоН.М.Иовчук(1995г),ос

новнымифакторамишкольныхтрудностей являются: 

В 1-4 классах (7-11 лет) – гипердинамический синдром, церабрастения, 

тормозимость изамкнутость. 

Откуда берутся слабоуспевающие дети?Трудности в обучении, особенно если 

онипроявляютсяещёвначальнойшколе,существеннозатрудняютовладениеребёнко

мобязательнойшкольнойпрограммы.Именновначальныйпериодобученияудетейза

кладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие 

годы, в 

этожевремяформируютсяумственныеипрактическиеоперации,действияинавыки,б

езкоторых невозможно последующее учение и практическая деятельность. 

Отсутствие этогофундамента, начальных знаний и умений приводит к 

чрезмерным трудностям в 

усвоениипрограммыстаршихклассов.Подобногоположенияможноизбежать,оказав
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ребёнкусвоевременную и адекватную его возможностям помощь. Для этого 

необходимо установитьпричинынеуспеваемости: 

Причинывозникновениятрудностейуобучающихся: 

- мотивационнаянезрелость, 

- нарушенияинтеллекта, 

- нарушениядинамикипсихическойдеятельности, 

- особенностиасимметрии(левшество),- 

- недостаткианализаторов(зрения,слуха), 

- логопедическиенарушения, 

- личностныеособенности(частично). 

В чем проявляется у обучающихся: 

- трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам), 

- неспособность освоить программу, 

- неуспеваемость, 

- ошибки в выполнении учебных заданий, 

- нарушения поведения. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

учащихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика определяется задачами образовательного 

учреждения и запросами участников учебно-воспитательного процесса 

(администрацией, педагогами, родителями, учащимися). 

Диагностическая работа позволяет в первую очередь ориентироваться на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Использование результатов диагностической работы способствует оказанию 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе 

психолого-педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

На основе результатов проведенных диагностических исследований 

выстраиваются приоритетные направления работы, изучается результативность 

используемых программ, проектов и корректировка их в дальнейшем: 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении; организация работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные 

в процессе диагностики. 

- консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи участникам 
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образовательного процесса в осознании и решении психологических проблем, в 

актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному 

и активному присвоению нового социального опыта; оказание помощи в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решении 

различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

- просвещение - формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителей образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности. 

- профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, 

негативно влияющих на здоровье педагогов и учащихся; 
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- разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законнымпредставителям)пооказаниюпомощиввопросахвоспитания,обученияи

развития. 

Профилактическаяработапредполагаетпроведениемероприятийсродителямиипеда

гогамипопреодолениюконфликтныхситуацийвобразовательнойсреде,созданиюбла

гоприятного психологического климата в семье и установлению благоприятных 

детско-родительскихотношений; 

-размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологическойпомощиразличнымиорганизациями(детскийТелефондоверияит.д

.)дляучащихся,педагогови родителей. 

- экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов,пособий,образовательнойсреды,профессиональнойдеятельностиспеци

алистовобразовательногоучреждения; 

- оценкаальтернативныхрешенийивыделениенаиболеепредпочтительныхвариан

товорганизацииучебно-воспитательногопроцесса. 

Психолого-педагогическоесопровождение-

комплекснаятехнология,особаякультура поддержки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспитания,социализации. 

Технологиипсихолого-

педагогическогосопровожденияучащихсягруппырискашкольнойнеуспешностиоп

ираютсянаскоординированноемеждисциплинарноевзаимодействиесубъектовобраз

овательногопроцесса,обеспечивающееблагоприятныеусловиядля ихличностного 

развития. 

Технологиипсихолого-

педагогическогосопровожденияучащихсягруппырискашкольнойне 

успешности: 

- построениеадекватнойвозможностямребенкапоследовательностииглубиныпод

ачипрограммногоматериалавконтекстеадаптацииобразовательнойпрограммыдл

яслабоуспевающихучащихсяпо каждойотдельнойкомпетенцииилипредмету; 

- оценка особенностей и уровня развития ребенка, с выявлением причин и 

механизмов 

егопроблем,длязадачсозданиянеобходимыхусловийсопровожденияребенкаиего

семьи; 

- оценкавнутригрупповыхвзаимоотношений,длярешениязадачсопровождениявс

ехсубъектовобразовательногопространства,формированияэмоциональногоприн

ятияигрупповогосплочения; 

- технологии развивающей работы со слабоуспевающими учащимися, при 

необходимости, сдругимисубъектами образовательного пространства; 

- технологииподдержкиучастниковобразовательногопроцесса(педагогов,родит



741  

елей),психологическойработы сродительскимииучительскими ожиданиями; 

- отслеживаниединамикииндивидуальногопрогрессанеуспевающегоученика; 

- анализэффективностидеятельностиотдельныхспециалистовконсилиумаиоцен

каэффективности сопровождения ребенка в целом во всех его аспектах через 

аттестационныепоказателиовладенияребенкомадаптированногоучебногоматери

ала,образовательныхрезультатов(предметных,метапредметных,личностных),тра

диционныхпоказателейсоциализированности ребенка; 

- оценка эффективности программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 

свысокимрискомшкольнойнеуспешностипроводитсянапедагогическомсовете,П

МПК. 

Врамкахпсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающегося,имеющеготрудностивобучении, 

работа осуществляетсяпоэтапно: 

1. Первоначально устанавливается психологический контакт 

2. Диагностическая работа по выявлению причин неуспеваемости 

3. Составляется дальнейший маршрут сопровождения по оказанию психологической 

помощи и определяется эффективность проделанной работы 
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Модельпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса: 

Направлениеитематикаработы 

Работаспедагогами 1.ПроведениезаседанийМСпоработесдетьми,испытыва

ющими трудности вобучении: 

- «Взаимосвязьмотивацииучителяиученикаксаморазв

итиюисамообразованиюкакресурсповышениякачества

образования»; 

- «Какпомочьдетям,испытывающимтрудностивобуче

нии»; 
- «Осуществление индивидуального подхода с 

учётомличностныхособенностейучащихся». 

2.Проведениесеминаров,лекций: 
- «Проблемыразвитияпознавательныхпсихическихпро

цессовудетейструдностямивобучении»; 

- «Психологическиепричинышкольной

неуспешности». 

3. Круглыйстолпорезультатамадаптационныхперио

довучащихся1класса. 
4. Психологические занятия с элементами 

тренингадляснятиянапряжения,предупрежденияэмоци

онального выгоранияпедагогов. 

5. Индивидуальные консультации по 

проблемам.6.Психолого-

педагогическийконсилиум.Совместнаядеятельностьсп

ециалистов,выработкарекомендацийродителямипедаг

огам,определениенаправленийкоррекционнойработы,п

рогнозированиеожидаемых 
результатов. 

Работасучащимися 1. Изучение готовности первоклассников к обучению 

вшколе. 

2. Психологическаяподдержкаучащихсяпервогокласса

на этапе адаптации. 

3. Изучениединамикиразвитияучащихсяначальнойшко

лы. 

4. Диагностикаготовностикпереходувсреднююшколу. 

5. Выявлениешкольников,нуждающихсявиндивидуаль

нойподдержке:детисослабоймотивацией,снизкимирезу
льтатамиобучения. 

6. Выявление и анализ причины проблем и 

трудностейучащегося. 

Результативностьпреемственностивобученииипсихолого-

педагогическогосопровожденияпрослеживается накаждомвозрастном этапе: 

- изучениеготовностипервоклассниковкобучениювшколе. 

- психологическаяподдержкаучащихсяпервогоклассанаэтапеадаптации. 

- изучениединамикиразвитияучащихсяначальнойшколы. 

Изучение динамики развития будет проводиться по разработанной циклограмме, 

гдедиагностируемыепараметрыразвитиясоотнесенысвозрастнымиособенностямии

возможностямиучащихся,апериодыпроведенияпсихологическойдиагностикисоот

несеныс периодами овладения тех или иных учебных умений и навыков. 

Психолого-педагогическаядиагностика позволит заблаговременно выявлять 

«группу риска» и оказывать помощь допоявлениясерьезныхпроблемобучения. 
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Диагностикавнимания(скоростииточностипереработкиинформации)позволиторгани

зовать сопровождение учащихся с проблемами в обучении, связанными с 

темпамисозреваниямозговыхструктуридр.Картыразвитияпокажутразвитиепознавате

льной,учебной и личностной сфер, а также успеваемость в динамике, позволят 

прогнозироватьобразовательныймаршрут. 

- диагностикаготовностикпереходувсреднююшколу. 

Психолого-педагогическое сопровождение ученика начальной школы 

позволитустановить не только уровень обученности, но и причины его 

обусловившие, поможетпрогнозировать дальнейший ход развития. Школьные 

трудности легче будетспрогнозировать и обосновать. Психолого-педагогическое 

сопровождение в средней школепотребует учета этих данных и помощи не только в 

период адаптации, но и в последующийпериодобучения. 

- психологическаяподдержкаучащихсяпятогоклассанаэтапеадаптации. 

Предыдущие этапы работы в начальной школе, просветительская и 

консультативнаяработасродителями ипедагогамиобеспечат 

благополучнуюадаптацию. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения учащихся с высоким 

рискомшкольнойне успешности. 

Iэтап.«Постановкапроблемы». 

1- ая ситуация: источником информации об ученике служит 

запланированныйпсиходиагностическийминимум,которыйосуществлялсясовсейпа

раллелью. 

2- аяситуация:началомработыслужитиндивидуальныйзапрос,поступающийотучени

ка,родителей, педагога, администрации.Формируются предположения 

(психологическаягипотеза) относительно природы и содержания выявленных 

проблем у ребёнка ипланируетсядальнейшая диагностическая работа. 

II этап.«Уточнениепроблемы».Проведениеуглубленногопсихологическогоисследо

вания: 

- сбор дополнительной информации от педагогов, классного руководителя, 

родителей,необходимойдляуточненияпсихологического диагноза; 

- диагностический анализ актуального состояния ребёнка, ситуации его развития;-

синтезирование и обобщение всей информации о ребёнке (условно говоря, 

«сборка»целостного школьного статуса) осуществляется, по необходимости, на 

консилиуме с цельювыработкиединойстратегиипсихолого-

педагогическогосопровождения. 

III этап.«Решениепроблемы». 

- определение конкретных задач и распределение ответственности каждого 

субъектасопровождения по отношению к ребёнку или данной ученической 

группе, школьнойпараллели;- разработка коррекционно-развивающей программы 
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(конкретные шаги и методысопровожденияребёнканаданномэтапеобучения). 

- консультированиеродителей. 

- консультирование педагогов, формирование у педагогов навыков работы 

снеуспевающимиучащимисячерез обучающие семинары. 

- консультированиеадминистрациипоитогамдиагностическогоминимумаиконсили
ума. 

IV этап.«Рефлексивный». 

Сопровождениепедагогов. 

- индивидуальная работа с учителем направлена, прежде всего, на совместный 

поискнаиболееэффективныхподходовкдетям,наанализзатруднений,возникающихв

работепедагога с детьми и родителями, а также на снятие психологического 

напряжения, к сожалению, довольно часто сопровождающего работу педагога. 

- психологическое просвещение. Основной формой является психолого-

педагогический семинар. 

- организация психолого-педагогической поддержки учителя, развитии у него навыков 

саморегуляции и управления эмоциями. Обучение приемам снятия напряженности, 

регуляции психоэмоциональных состояний. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия педагога-психолога с 

ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

учебно- воспитательного процесса. С педагогами используются различные формы 

работы. Это и индивидуальная работа педагога-психолога с учителем, работающим с 

классом, и лекции, и семинары для педагогического коллектива. 

Сопровождение родителей. 

Повышение психологической компетентности родителей посредством проведения 

лекций, бесед, индивидуальных консультаций и т.д. Оценка эффективности и анализ 

проведенной работы. 

Ожидаемые результаты: программа позволит установить факторы и условия 

успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и 

успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, 

оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку учащимся, 

родителям (их законным 

представителям), педагогам. 

Программа поспособствует: 

- достижению обучающимися, имеющих трудности в обучении результатов освоения 

образовательной программы; формированию «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способностей личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формированию успешной социально-психологической адаптации детей с высокими 

рисками не успешности в обучении в образовательной среде, социуме. 
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Одним из важнейших условий достижения данного результата является 

равноправное сотрудничество учителей и педагога - психолога. 

План мероприятий в рамках реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной не успешности 
№п/

п 

Мероприятия Сроки Формы Ответственные 

Работаспедагогами 

1 Проведение совещаний 

сучителями-предметниками, 

класснымруководителемпоработесо

слабоуспевающимиучащимися 

Октябрь-апрель протоколыиматериалысе

минаров, 

методическиерекомендаци

и 

Ответственный 

заУМР 

Руководитель

ШМО 
нач.кл. 

2 Организациясеминаровдля 
педагоговпоорганизацииработысосла

боуспевающимиучащимися 

ноябрь -май протоколыиматериалысе

минаров 

Ответственный 

заУМР 
Руководитель

ШМО 
нач.кл. 

3 Заседание мобильных 

группучителейпредметниковсцел

ью 

корректировкидействийпоработесо

слабоуспевающимиучащимися 

январь протоколы Учителя-

предметники 
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4 Организацияконсультаций 
психологасродителями 

втечениегода рекомендации Ответственныйза 
УМР 

5 Разработкаметодических 
рекомендацийдляпедагоговпора

боте со 

слабоуспевающимиучащимися 

октябрь методическиерекомендаци

и 

Ответственный 

заУМР 

Руководитель

ШМО 
нач.кл. 

6 Отчет учителей- 

предметников,имеющихнеуспеваю

щихучащихсяобиндивидуальнойраб

отесними 

1 раз вмесяц отчеты Ответственный 

заУМР 

Учителя -

предметники 

7 Анкетированиеучителейсцельюок

азанияметодическойпомощи 

октябрь анкеты,анализан

кетирования 

Ответственный 

заУМР 

Руководитель

ШМО 
нач.кл. 

8 Методическиерекомендацииповн
есению корректировокв 

календарно-тематическое 

планирование учителей-

предметников 

октябрь
март 

устныерекомендации Ответственный 
заУМР 

Руководитель

ШМОнач.кл. 

9 Обсуждение на школьных 

МОвопроса:«Эффективныеформ

ы,методы,приемыпо работесо 
слабоуспевающимиучащимися» 

декабрьа

прель 

ПеротоколыШМО Руководитель

ШМОнач.кл. 

10 Осуществлениеконтроляза 
успеваемостьюучащихся,связьсуч

ителями- 

предметникамииродителямичерез

дневник и 
индивидуальныебеседы 

втечениегода отчеты 

классныхруковод

ителей 

Классныеруко

водители 

11 РекомендациипосоставлениюИПК Ноябрь-декабрь устныерекомендации Ответственный 

заУМР 

Руководитель

ШМОнач.кл. 

12 ЗаседаниеСПдляопределенияин

дивидуальногомаршрута 

каждыйквартал ПротоколыПМПК Директор, 
ответственный 

заУМР 
классныйрук. 

Работасобучающимися 

1 Составлениебанкаданных 
неуспевающихучащихся 

втечениегода банкданых Учителя- 
предметники 

2 Диагностикаслабоуспевающегоу

чащегося(отслеживание 

достиженийучащихсяивыявлениепр

обеловвзнаниях учащихся. 
Ведениедиагностическихкарт) 

октябрьа

прель 

диагностические 

карты,карточки 

Учителя-

предметники 

3 Отработка неусвоенных тем 

науроках,дополнительныхзанятиях,
индивидуальныхконсультациях 

октябрьа

прель 

Грфикконсуль

таций 
дополнительныхз

анятий 

Учителя-

предметники 

4 Проверка использования 
часовшкольных консультаций 

попредметамдляликвидации 
пробеловвзнанияхучащихся 

втечениегода беседыс учителеми Директор, 
ответственный 

заУМР 

5 Предоставлениеинформацииобуч

ащихся,непосещающих 
консультациипопредметам 

после 

каждойконсул

ьтации 

отчетопосещаемости Учителя-

предметники 

6 Беседы с учащимися, 

имеющиминеудовлетворительныео

тметкипо 
итогамчетверти 

первая 

ипоследняя 
неделициклов 

журналфиксациибесед Ответственный 

заУМР 
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7 Заседаниесоветапрофилактики. втечениегода журналыконсультаций, Директор, 
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 Работасобучающимися,и

меющимипропуски 

 протоколы ответственный 

заУМР 

Работасродителями  

1 Беседысродителямиучащихся, 
имеющихнеудовлетворительныео

тметкипо итогам четверти 

первая 

ипоследняя 
неделициклов 

листознакомления Ответственный 

заУМР 

2 Индивидуальнаяработас 
родителямислабоуспевающиху

чащихся,ознакомлениепод 

росписьснеудовлетворительнымиот

метками 

втечение 
учебногогода 

ведомостьознако

мленияродителе

йс 
 

неудовлетворительнымиот

меткамиписьма 
администрации 

Учитля- 
предметникиК

лассныйруков

одитель 

3 Организация 

индивидуальныхконсультаций 

по 
определениюобразовательного

маршрута 
слабоуспевающихучащихся 

втечение 
учебногогода 

Тетрадьконсультаций Классныйруко

водитель, 

педагог- 
психологСоциальн

ыйпедаг 

4 Индивидуальнаяработас 
родителямиучениковдопускающиепр

опуски уроков без 

уважительнойпричины 

втечение 
учебногогода 

втечение 
учебногогода 

Классныйруко

водитель, 

педагог-психолог 

5 Взаимодействиевсехучастниковоб
разовательногопроцесса 

(классного руководителя, педагога -
предметника, родителей, педагога-

психолога) приработе со 
слабоуспевающимучащимс 

январь-
апрель 

приказсп
равка 

Ответственный 

заУМР, 

классныйруководи

тель, 

педагог-
психологСоциальн

ый 
педагог 

6 Заседание совета 

профилактики.Работа с родителями 

учащихсяимеющихотрицательныео

ценкии 

пропускибезуважительнойпричин 

втечениегода протоколы Директор,ответ

ственныйзаВР 

педагог-

психологСоциальн

ый 
педагог 

7 Заседание ППК для 

определенияиндивидуального 

образовательногомаршрута для 

слабоуспевающихучащихся 

каждыйквартал протоколыПМПК Директор, 
ответственный 

заУМР 
ответственный 

заВР, 

педагог -

психолог, 

Социальный 

педагог,классныеру

ководители 

Планработыпедагога-психологаcобучающимисяимеющимитрудностивобучении 

№п/

п 

Направлениеработы Предполагаемыйрезультат 

1 Изучениеиндивидуальныхособенностейобучающихсяимеющих 
трудностивобучении 

Созаниебанкаданных,заключение 
порезультатамисследования 

2 Наблюдениезахарактеромработынауроке Определение поведенческих 
особенностей учебной 

деятельности

 отстающего

обучающегося 

3 Ознакомлениеродителейипедагоговсрезультатамиисследований Записьвжурнале 

4 Составление рекомендаций для родителей, обучающихся и 
педагогов 

Памятки по работе со 
слабоуспевающимидетьми 



749  

5 Индивидуальнаяигрупповаяработасобучающимисяпоразвитию 
познавательныхпроцессов 

Развивающиезанятия 

6 Анализпроделаннойработы Записьвжурнале 

Необходимыепсихолого-педагогическиемерыпопреодолениютрудностейвобучении. 

Симптомы Задачиразвития Методыразвития 
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нарушений   

Нарушениев

ысших 

психических

функций 

Ориентацияназонуближайшегоразвития, 

создание развивающей 

средыкакфакторапсихическогоразвития 

ребёнка.Формированиецелостнойпсихол

огическойосновыобучения 

Упражнениянаразвитиевнимания,памяти,мышлен

ия,воображения 

Нарушениевзаимоде

йствияспедагогами 

Научитьустанавливатьадекватныеролевы

еотношенияспедагогаминауроках и вне 

их, проявлять уважение кучителю 

Различныеролевыеотношениясовзрослыми:позиц

ия ведомого,

 ведущего,контролирующего; 

принятие помощи 

взрослогоиоказаниепомощивзрослому;пережива

ние 
общихчувст 

Низкая 
познавательнаям

отивация 

Определитьсильныестороныребёнка,пов

ыситьпознавательнуюактивность 

 

Неадекватноеотно

шениексебе 

Формироватьадекватнуюпозитивную 
«Я-концепцию» и

 устойчивуюсамоо

ценку 

Создание ситуации успеха, своих поступков 

исоциальных         отношений,

 организация

ситуативнойпозитивнойобратнойсвязии 
продуктивнойкритики 

Индивидуальныйплан 

Участники Направлениякоррекционнойработысобучающимся 

Учителя Создать условия для переживания обучающегося ситуации успеха и связанных с 

этимположительных эмоций; ставить посильные, выполнимые задачи, которые 

соответствуютвозможностям ребенка или находятся в зоне ближайшего развития; 

закреплять осознаниеобучающегося имеющихся у него достижений и успехов; подробное 

обоснование оценки ивыделениекритериев оценивания; созданиеатмосферы терпимости, 

благожелательностии 
внимательноеотношениекребенку 

Клссныйруков

одитель 

Формированиеэмоционально-

положительногоотношениякучебнойдеятельности;формирование приемов учебной 

деятельности; содействие в адекватном 

использованииобучающимсясвоихиндивидуальнотипологическихособенностей;вычленение

сфердеятельности,входевыполнениякоторыхученикможетпроявитьинициативуизаслужить 

признание; порицание должно быть конкретным и направленным на 

устранениеясноосознаваемыхсамимученикомнедостатков;спокойное,доброжелательноеи 
заинтересованноеотношениекобучающему;помощьвреализациисамоутверждения 

Социальныйп
едагог 

Содействиепроведениюиндивидуальнойработысребенкомсостороныпедагогов,педагога-

психолога; знакомство с семейной обстановкой,посещения на дому; знать, где 

искемпроводитсвободноевремяданныйобучающийся;проследитьособенностивключениявоб
щественнуюжизнькласса,школы–интернат;доброжелательное 
отношениеизапретнаприменениежесткихтребований 

Педагог - 
психолог 

Составлениепсихологическойхарактеристикисуказаниемвозможныхнаправленийкоррекции,

рекомендацийдляпедагогов,родителей(законныхпредставителей)иобучающихся;составлени

епрограммынеобходимыхвоздействийсогласноиндивидуальнымособенностям;анализсемейн

ыхвзаимоотношенийиусловий 
воспитания;помощьвнахожденииспособовличностногоразвития 

Родители Правильное стимулирование учения детей, внимание, ласка, положительное 

отношениеродителейкобразованию,проявлениеинтересакдеятельностидетей,поддержаниеад
екватнойсамооценки,доброжелательноеотношениеизапретнаприменениежестких 
требований 

Вседетипо-

разномувоспринимаютинформацию,дажеоченьпростую.Условновсехотстающихм

ожно разделитьпотремповеденческимтипам: 

Обучающийсяснизкойинтенсивностьюучебнойдеятельности. 

общиечерты:  

- постоянныеотвлечениянауроках 
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- невнимательность 

- частыенарушениядисциплины 

- домашнимзаданиямуделяетсямаловремени 

- замечанияучителязаставляютребенкасосредоточитьсялишьнакороткоевремя 
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- отсутствует всякое желание заниматься, вместе с тем уровень умственных 

способностей уобучающихся этого типа вполне достаточный для 

удовлетворительного усвоения предмета. 

Основныепричиныдлянизкой интенсивности учебнойдеятельности: 

- пробелывзнаниях, уменияхинавыкахпопредыдущемуматериалу 

- пониженныйинтерескпредметуиз-занедостатковвметодикепреподаванияучителя 

- межличностныеотношенияучитель-ученик 

- недостаточноевниманиесостороныродителей 

Комплекскорректировкидолженпредусматриватьрядучебно-

воспитательныхмероприятий,направленныхнасозданиепсихологическойатм

осферы,способствующейзарождениюинтереса к занятиям: 

- впроцессеопросаучительподчеркнутопроявляетпоотношениюкобучающемусяосо

буюдоброжелательность,подбадривает его,создает ситуациюуспеха 

- приобъясненииновогоматериалаучительболеечастообращаетсякотстающемуобуч

ающемусясразличными вопросами 

- входесамостоятельныхработобучающейсяполучаетнеобходимуюпомощь,причем

спостепенным увеличениемеестепени. 

- необходимоотмечатьположительныемоментывработеобучающегося,постояннопо

ощряяегок новымусилиям 

Обучающейсяснизкой эффективностьюучебнойдеятельности 

Общиечерты: 

- этодети,которыевнимательны,старательнынауроках 

- на решение заданий затрачивают много сил и времени, но не справляются с 

ними и поэтомуоказываютсявчисленеуспевающих 

Основныепричиныдлянизкойинтенсивностиучебнойдеятельности: 

- несформированностьуменийинавыков-

какрезультатлибовметодикепреподаванияучителя,либо внедостаткеродительской 

любви 

- пробелывзнанияхиз-запропусковуроковпоболезни 

- недостаточностьразвитияспособностиклогичномурассуждениюиз-

замикропораженийвкореголовногомозгаилинедостаткасвоевременнойродительско

йвнимательности 

- недостаточностьразвитияспособностикобобщению 

- низкийуровеньвосприятияивоображения,ригидностьмыслительныхдействий 

Комплекскорректировкинаправленнаформированиеприемованализаисинтез

а. 

- с обучающимся отрабатывается алгоритм, представляющий

 систему операций,применяемыйвпроцессеработы над заданием 

- когдаобучающийсязнает,какимдолженбытьочереднойшаг,тоэтодисциплинируете
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гомышление,позволяетсконцентрироватьсянадостижении определеннойцели. 

Неуспевающиеобучающиесязначительно

 отстающиевумственномразвитииотсверстникови 

имеющиесущественныепробелывзнаниях 

- достижение  обучающимися  этой  группы  даже  уровня  обязательных

 результатовпредставляетсложнуюпедагогическую задачу. 

АЛГОРИТМРАБОТЫСОСЛАБОУСПЕВАЮЩИМИОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

- Ознакомлениеродителей(законныхпредставителей)срезультатамитестирования 

- Мониторингуровняобученностипотемам 

- Составлениеграфикаконсультаций 
- Подбор и разработка дидактического материала 

Алгоритм индивидуальной работы 

- получают индивидуальные задания с указанием срока их сдачи 

- формировать уверенность в себе 

- акцентировать улучшения в учебе. 

- мотивировать на учебу 

- демонстрировать свою веру в успех. 

- признавать трудность задач. 

- опираться на объективные данные. 

- ограничивать время выполнения задачи. 

- напоминать прошлые успехи 

- анализировать прошлые успехи. 

- разрешать повторять прошлый успех. 

- признавать достижения 

Условия предупреждения и преодоления неуспеваемости: 

1. Привлекать неуспевающего к работе на уроке – во время проверки выполнения 

домашнего задания, объяснения и закрепления нового материала. Важно при этом 

так поставить дело, чтобы неуспевающий работал пусть медленно, пусть с 

ошибками, но самостоятельно, а не списывал задания у одноклассников. 

2. Учитель не должен спешить ставить неудовлетворительную оценку, чтобы не 

снизить мотивацию к учению. Слабоуспевающий обучающийся вначале 

болезненно переживает плохие оценки, если они с его точки зрения, 

несправедливы, а потом становится равнодушным к учению. 

3. Учитель обязательно должен вызывать слабоуспевающих к доске при этом 

методически грамотно организовывать работу класса в этот момент, 

дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения – это 

необходимое условие для успешного обучения. 

4. Обучающихся следует ставить перед посильными трудностями. Учение не 

должно даваться слишком легко, потому что легкость учения не вырабатывает у 

обучающихся привычки работать с напряжением и преодолевать трудности, а это 

одно из важнейших человеческих качеств 

5. Если требования, предъявляемые к обучающимся, для них непосильны, то они 

начинают искать обходные пути (списывание, шпаргалки), некоторые пытаются 

вызубрить наизусть недостаточно понятный материал. Это и есть формализм, 
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который делает полученные 

«знания» непрочными, неприменимыми, бесполезными. Тогда обучающийся 

теряет интерес к предмету или даже приобретает отвращение к нему. 

6. Слабоуспевающим обучающимся надо давать посильные для них задания, не 

выходя за рамки «обязательных результатов обучения» 

Для того, чтобы добиться успеха в обучении необходимо: 

- Жесткий контроль над выполнением всех заданий, особенно у слабоуспевающих 

обучающихся 

- Следить за   тем, чтобы каждый обучающийся   положительно сдал каждую тему 

(обязательные результаты обучения) 

- Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся при опросе 

- Домашнее задание должно содержать дополнительную часть и необязательную 

- Дифференцированныезаданиядолжныбытьинасамостоятельныхинаконтрольныхра

ботах 

- Не допускать отставания обучающихся, для этого систематически проводить 

консультацииидополнительныезанятия 

- Некаждыйразставить«двойку», ауметьтерпеливождатьобучающихсясзамедленным 

- Неунижатьобучающихсяипостаратьсянайтикнимподход. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

5.1. УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ «Масальская СОШ» (далее - учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма 

программы НОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программуНООи учебноевремя,отводимоена ихизучениепо классам(годам) 

обучения. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной 

культуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (втом 

числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при формировании учебного плана осуществляется путём анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов в апреле-мае 

текущего учебного года. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы НОО образовательная организация определяет самостоятельно. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы НОО в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная рабочая неделя). Для обучающихся 1-4 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели – во 2-4 классах, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч. и более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительностьканикул в течениеучебного года составляет неменее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе-35мин.(сентябрь-декабрь),40мин.(январь-май); во 

2-4 классах – 40 мин. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Исходя из возможностей образовательной организации и запроса 

родителей (законных представителей)обучающихся, МБОУ «Масальская 

СОШ» реализует первый вариант учебного плана. 

 

 Учебный план начального общего образования 

1-4 классы МБОУ «Масальская СОШ» 

Вариант 1 
Учебныйпланначальногообщегообразования(5-дневнаянеделя) 

 

Предметныеобласти 

Учебныепредмет

ы классы 

Количествочасов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть   

Русскийязыкилитературное Русский язык 5 5 5 5 20 
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чтение Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозныхкультур 

исветскойэтики 

Основы религиозных 

культурисветскойэтики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть,формируемая 
участникамиобразовательныхотношений 

1 1 1 0 3 

Факультатив «Математика и конструирование» 1 1 1 0 3 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34  

Всего часов  693 782 782 782 2329 

Суммарныйобъёмдомашнегозаданияповсемпредметамдлякаждогоклассанедол

жен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 

2 и 3классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация иконтроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам всоответствииссанитарными нормами. 

 

5.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. Внеурочная деятельность в МБОУ «Масальская СОШ» реализуется 

в соответствии с рабочей программой воспитания. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организациейсучетомпредоставленияправаучастникамобразовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

5.2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

Задачиорганизациивнеурочнойдеятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общегообразования; 
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- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастиявколлективномтруде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлятьинициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 
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5.2.2. Направленияиформыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- образовательные дефициты, индивидуальные особенности и 

образовательные потребности обучающихся; 

- особенности МБОУ «Масальская СОШ» (особенности 

социальнойсреды, национальные и культурные особенности региона, 

особенности контингента и пр.); 

- возможности ресурсного обеспечения внеурочной деятельности 

(наличие условий для организации внеурочной деятельности). 

К выбору направлений, содержния и форм внеурочной деятельности 

привлекаются родители школьников. 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельностис 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Духовно-нравственная деятельность реализуется через систему 

занятий на классных часах 

3. Общеинтеллектуальная деятельность реализуется через программы 

естественно-научной и гуманитарной направленности.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Социальная деятельность направлена на ознакомление с миром 

профессийс целью оказания профориентационной поддержкиученикам. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Привыбореформорганизациивнеурочнойдеятельности учтены: 

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления внеурочной деятельности; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаетто 

илииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средствИКТ. 
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Формамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются:учебныекурсы и 

факультативы; художественные, музыкальные студии, спортивные секции; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини- 

исследования; общественно полезные практики и др. 

 

Направления Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Мероприятияпопрофилактикедетскогодорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, профилактика здорового 

образажизни;физкультурныепраздникиисоревнования,военно- 

спортивная игра «Зарница», шахматно-шашечные турниры, 
подвижные,оздоровительныеигры,прогулки,спортивно- 
оздоровительные мероприятия. 

Общеинтеллектуальная 

деятельность 

Реализуется через программы естественно-научной и 

гуманитарной напрак направленности: конференции,интеллектуальные 

олимпиады, игры. 
Духовно-нравственная 
деятельнсть 

Классныечасы,беседы,семинары,диспуты,экскурсии, 
факультативыидр. 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

выставкидетскоготворчества;конкурсычтецов,театрализованные 

представления,творческиемастерские,мастер-классы,экскурсиии 
др. 

Социальная деятельность Тематическиеклассныечасы;встречиспредставителямиразных 

профессий, социальные пробы (инициативное участие детей в 

социальных проектах и акциях, волонтёрское движение); 
коллективныетворческиедела(КТД) 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный 

характер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает 

условия для разнонаправленного развития личности ребёнка. 

5.2.3. Организационный механизм организации внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.В 

реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

школы (классный руководитель, учителя-предметники, ответственный за 

воспитательную работу, педагог-психолог, социальный педагог и др.). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и воспитательного пространства в образовательном 

учреждении. 
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К участию во внеурочной деятельности могут быть привлечены 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта в 

рамках социального партнёрства. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняютосновной учитель, ведущийклассначальной школы,ответственный за 

воспитательную работу. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей ОО. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Масальская СОШ» реализуется за 

счет регулярных (проводимых на постоянной основе и включенных в 

расписание) и нерегулярных (не регламентирующихся расписанием) занятий. 

Распределениеобъемавнеурочнойдеятельностипоразделамплана: 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий внеурочной 

деятельности: 

Учебный план внеурочной деятельности  

НОО 1-4 классы  

МБОУ «Масальская СОШ» 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» (духовно-

нравственное 

направление) 

Разговоры о 

важном  
1 1 1 1 4 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(общеинтелектуальн

ое направление) 

Функциональная 

грамотность.  
1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

Двигательная 

активность  
1 1 1 1 4 
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интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов  

(спортивно-

оздоровительное 

направление) 

Вариативная часть 
Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интеллектуальных  и 

творческих 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(художественно-

эстетическое 

воспитание) 

Моя 

художественная 

практика 

2 0 2 0 4 

Основы логики и 

алгоритмики 

0 1 0 1 2 

Занятия, 

направленные на 

созидательный 

процесс, 

направленный на 

преобразование и 

создание 

качественно новых 

форм социальных 

отношений и 

общественного 

бытия (социальное 

направление) 

Я пешеход и 

пассажир 

0 1 0 0 1 

Школьный театр 

«Петрушка» 

0 0 0 1 1 

ИТОГО  5 5 5 5 20 

 

Реализация внеурочной деятельности через воспитательные мероприятия 

осуществляется в соответствии с Программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы образовательной организации. 

Такойподходкорганизациивнеурочнойдеятельностипозволяетизбежать 

перегрузки учащихся и в то же время удовлетворить разнообразные 

образовательные запросы школьников и их родителей (законных представителей) 

через широкий спектр форм организации внеурочной деятельности в школе и в 

учреждениях дополнительного образования. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
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недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и 

может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе школы 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности.
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5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГ РАФИК 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом,календарным графиком, расписанием учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности, расписанием звонков, которые 

утверждаются приказом ОО ежегодно. 

Учебныйгодначинаетсянапервойнеделесентября,еслидатаприходитсянавыхо

дной день, то в первый рабочий день, следующий за указанной датой. Учебный 

годзаканчивается:для1класса–непозднее24мая,для 2-4классов–непозднее31мая. 

МБОУ «Масальская 

СОШ»осуществляетобразовательнуюдеятельностьнауровненачального 

образованияврежиме5-дневнойучебной неделе для учащихся с1- 4 классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели – 2-4 классы, в 1 классе – 33 недели. 

Учебныйгодначинаетсянеранее1сентябряиделитсяна4четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (для учащихся 1 класса в третьей четверти проводятся 

дополнительные недельные каникулы), летом - не менее 8 недель. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

-в 1 классе – сентябрь - октябрь 35 минут (3 урока); 

- ноябрь - декабрь 35 минут (4урока), 

- динамическаяпауза40мин;  

-во 2-4классах–40 минут. 

Продолжительностьперемен-10-20минут. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - в 8.00. Ежедневное 

количество,продолжительностьипоследовательностьучебныхзанятийиперменопре

деляетсяшкольнымрасписаниемсучетомактивногоотдыхаигорячегопитанияучащих

ся. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляет: 

1 перемена-10минут 

2 перемена- 20минут(сучётомгорячегопитания) 

3 перемена–20минут 

4 перемена–20минут 

5 перемена–10минут 

Занятия внеурочной деятельности, организуются поутвержденному 

расписанию, перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должнасоставлять не менее 20-30 минут. Факультативные занятия и занятия по 

дополнительнымобразовательнымпрограммамспланированынадниснаименьшимко

личествомобязательныхуроков. 

Междуначаломфакультативных(дополнительных)занятийипоследним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 
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20минут.Занятиявнеурочнойдеятельности,организуютсяпо  

утвержденномурасписанию. 

Периодичностьиформытекущегоконтроляуспеваемостиобучающихся 

определены локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся МБОУ «Масальская СОШ», принятыми на заседании 

педагогического совета и утвержденным приказом директора школы. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогами образовательного учреждения в соответствии с рабочей 

программой по предмету с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП 

НОО, используемых образовательных технологий. 
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5.4. Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Масальская СОШ» 

на 2023-2024 учебный год. 

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляо

бразовательных организаций. 

Календарныйпланвоспитательнойработыможетбытьреализованврамкахурочной

и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планомвоспитательнойработыпроводитьиныемероприятиясогласнофедеральной

рабочейпрограммевоспитания,поключевымнаправлениямвоспитанияидополнит

ельногообразованияобучающихся. 

Всемероприятиядолжныпроводитьсясучетомособенностейобразовательнойпрог

раммы,атакжевозрастных,физиологическихипсихоэмоциональныхособенностей

обучающихся,сумственной отсталостью. 

Приразработкепланаучитываются:индивидуальныепланыклассныхруков

одителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной   

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в общеобразовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно 

договорам,соглашениямсними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогических работников и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. План 

разрабатывается один для всей ОО, по уровнямобразования. 

Переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации, документами Президента РоссийскойФедерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительныхорганов власти в сферео бразования. 

Возможнопостроениепланапоосновнымнаправлениямвоспитания, 

покалендарным периодам (месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме). 

В таблице приведена структура календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Масальская СОШ» 
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Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

             

Мероприятия 

Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Ответственный за  ВР 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Ответственный за  ВР 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в первоклассники» 

1 28 сентября Классный руководитель 

«День Дублера» 2-4 5 октября Ответственный за  ВР 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

здорового образа жизни «Будь 

здоров!»/ по отдельному плану 

1-4 Ноябрь  Ответственный за  ВР 

Классные руководители  

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления для классного 

кабинета 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, Актив 

РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4   Декабрь  Ответственный за ВР 

Классный руководитель 

4 класса 

Мероприятия к 23 февраля/по 

отдельному плану/ 

1-4 19-21 февраля Классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1  март Классный руководитель 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные 

руководители  

Участие в выставке Детского 

творчества 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Мероприятие «По страницам 

Великой Отечественной войны» 

3-4 6 мая Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Классный руководитель 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 

 

Ответственный за  ВР 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Ответственный за  ВР 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Мероприятия класс Дата 

проведения  

Ответственные 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Классные часы:   

-тематические  

(согласно  

плану  классного  

руководителя,  

посвященные  

юбилейным  

датам,  Дням  воинской  

славы, событию в классе, 

в поселке,  крае, стране),  

способствующие  

расширению  кругозора  

детей,  формированию  

эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  

узнать  и  полюбить  

свою Родину;   

-игровые,  

способствующие  

сплочению  коллектива,  

поднятию  настроения,  

предупреждающие  

стрессовые ситуации;   

-проблемные,  

направленные  на  

устранение  

конфликтных  

ситуаций в классе 

Месячник школьных традиций 1-4 Октябрь 

Месячник любви и  

гражданственности 

1-4 Ноябрь 

Месячник досуга 1-4 Декабрь 

Месячник оборонно-спортивной работы 1-4 Январь 

Месячник военно-патриотического  

воспитания 

1-4 Февраль 

Месячник национальных культур 1-4 Март 

Месячник здоровья 1-4 Апрель 

Месячник благодарной памяти 1-4 Май  

Заседание МО классных руководителей 1-4 30 августа Ответственный за  ВР 

Планирование воспитательной 

работы  классов на 2023-2024 

учебный год 

1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», 

«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября Ответственный за  ВР 

Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах 

1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной 

работы с классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября Руководитель ШМО 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 

март 

Ответственный за  ВР 
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Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Ответственный за  ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 март Классныеруководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Ответственный за  ВР 

Анализ ВР с классом за уч. 

год 

1-4 До 10 июня Классные 

руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Урок «Толерантность в современном 

мире» о толерантном отношении к 

окружающим. 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

Оформление стендов (предметно- 

эстетическаясреда,нагляднаяагитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

сентябрь, в 

течениегода 

классные руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 
обороныРоссийскойФедерации) 

октябрь Классные руководители 

Уроки мужества В течение 

года 

Классные 

руководители 

Урок «День народного единства» Ноябрь  Классные 

руководители 

ДеньрожденияН.А. Некрасова декабрь классные руководители 

Единый урок «Конституции РФ» 12 декабря Классные 

руководители 

Урок спортивного мастерства для  

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Первая 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

  Всероссийский урок «Безопасность  

школьников в сети Интернет» 

Февраль  Классные 

руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ» 
(Деньпожарнойохраны) 

Апрель  Классные 

руководители 

Литературно-музыкальная  

композиция  9 Мая «Пусть всегда  

будет солнце» (торжественный митинг) 

Первая 

декада мая 

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

 24 мая Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной 

деятельности) 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Классы Количество 

часов 

внеделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Моя художественная практика» 1,3 2 Классные руководител 

«Функциональная грамотность» 4 1 Классные руководител 

«Двигательная активность» 1-4 1 Учитель физической 

культуры 

«Я –пешеход и пассажир» 2 1 Классные руководител 
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«Основы логики и алгоритмики» 2,4 1 Классные руководител 

«Школьный театр «Петрушка» 4 1 Классные руководител 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой школы 

1-4 Сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Родительские собрания - Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы, информация для 

родителей по социальным вопросам, 

безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Ответственный за  ВР 

Индивидуальная работа с семьями: 

в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

Работа с родителями по 

организации горячего питания 

1-4 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Выбор модуля ОРКСЭ» 

3 апрель Педагог - предметник 

Классный руководитель 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

1-4 март Зам. директора по УМР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении 

года 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 

сентября 

Учитель физкультуры 

Участие во Всероссийских проектах 

по активностям РДДМ - https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в движении «Орлята 

России» - https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 

темы планируете для своего класса на 

год! 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематические экскурсии на 

предприятия поселка 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

https://orlyatarussia.ru/
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К

алендарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятсяиныемероприятиясогласнорабочейпрограммевоспитанияпоключевымнапр

авлениямвоспитанияи дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководители 

«15 минут о безопасности», Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-

дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП. Встречи 

сотрудников ГИБДД с учащимися, беседы 

по ПДД 

1-4 Сентябрь Педагог организатор 

классные руководители 

Профилактическая акция «Здоровье - твое 

богатство!» 

1-4 Октябрь Ответственный за  ВР  

Соц.педагог 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в 

четверть 

Ответственный за  ВР  

Соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся 

в период осенних каникул 

1-4 Конец 1 

четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные 

руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

1-4 Конец 

2 четверти 

Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь Ответственный за  ВР  

Классные 

руководители 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних каникул 

и «Осторожно, гололед». 

1-4 Конец 

3 четверти 

Классные руководители 

Неделя  по профилактики ДТП 1-4 29.04 – 

06.05 

Ответственный за  ВР  

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец 

4 четверти 

Классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 

 

Экскурсии в школьный музей (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение 

года  

Руководитель музея. 

Классные руководители 
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возрастных,физиологическихипсихоэмоциональныхособенностей обучающихся 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы НОО, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- 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; 

- 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; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектированияи 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой НОО образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Должность Уровеньквалификацииработников 

ТребованияЕКС Должностные 

обязанности 

Руководитель Высшеепрофессиональноеобразованиепонаправлениям Обеспечивает 

образовательного подготовки«Государственноеимуниципальное системную 

учреждения управление»,«Менеджмент»,«Управлениеперсоналом»и образовательнуюи 

(директоршколы) стажработынапедагогическихдолжностяхнеменее5лет 
иливысшеепрофессиональноеобразованиеи 

административно- 
хозяйственнуюработу 

 дополнительноепрофессиональноеобразованиевобласти образовательного 

 государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогическихилируководящихдолжностяхнеменее5 лет. 

учреждения 

Учительначальных 

классов, учитель 

иностранного 

языка,учитель 

физической 

культуры 

Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднее 
профессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующейпреподаваемомупредмету, без 

предъявлениятребованийкстажуработылибовысшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональноеобразованиеидополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельностивобразовательномучреждениибез предъявления 

требований к стажу работы 

Осуществляетобучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 
освоения 

образовательных 
программ 
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Педагог-психолог Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднее 

профессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки 
«Педагогикаипсихология»безпредъявлениятребованийк 

стажуработылибовысшеепрофессиональноеобразование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихсявпроцессе 

воспитания и обучения 

Педагог- 

библиотекарь 

Высшеепрофессиональное(педагогическое,библиотечное) 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

Организует работу 

библиотекишколы, 

формирование, 

обработку и 

систематизированное 

хранениебиблиотечного 
фонда 

-Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления. 

-Педагогические работники должны проходить курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в три года в соответствии с перспективным 

планом прохождения курсовой подготовки. 

-Аттестацияпедагогическихработниковявляетсяобязательнойидобровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям и в целях установления квалификационной категории 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

соответствующими аттестационными комиссиями. 

-При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

МБОУ «Масальская СОШ» создает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

-дифференциациюииндивидуализациюобучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным 

руководителем ипедагогом-психологом. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на начальном уровне общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 

учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Онаможетпроводиться наэтапезнакомствасребёнком,послезачисления егов 

школу и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

-сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

-мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

-формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

-развитиеэкологическойкультуры; 

-выявлениеиподдержкадетейсособымиобразовательнымипотребностями; 

-формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде сверстников; 

-поддержкадетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

-выявлениеиподдержкаодарённыхдетей. 

 

 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога, 
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обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

Характеристики 
компетентностей 

Показателиоценки 
компетентности 

 педагога   

I.Личностныекачества 

 Веравсилыи 

возможности 

обучающихся 

Даннаякомпетентностьявляется 
выражениемгуманистическойпозици

и педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальныевозможностиучащихс

я. Данная компетентность определяет 

позициюпедагогавотношенииуспехов 

обучающихся. 
Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в 

отношенииучащегося,свидетельствуе

т о готовности поддерживать 

ученика, 

искатьпутииметоды,отслеживающие 

успешность его деятельности. 

— умениесоздаватьситуацию 

успеха для учащихся; 

— умениеосуществлятьграмотное 
педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 
— умение находить положительные 

стороныукаждогоучащегося,строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивныесилыразвития; 

- умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательныепроекты. 

 Интерес к 

внутреннему 

мируучащихся 

Интересквнутреннемумируучащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 
всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность 

определяетвсеаспектыпедагогическо

й деятельности 

-умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося,отражающуюразные 

аспекты его внутреннего мира; 
-умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которымион 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательнуюпрограмму; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

 Открытость к 

принятию 

другихпозиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышлениепедагога) 

Открытость к принятию других 

позицийиточекзренияпредполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуетсямнением других 

иготов 

ихподдерживатьслучаяхдостаточно

й аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания учащегося, включая 

изменение собственной позиции. 

-убеждённость,чтоистинаможет 

быть не одна; 

-интерескмнениямипозициям 

других; 

-учёт других точек зрения в 

процессеоцениванияучащихся 

 Общаякультура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовнойжизничеловека.Вомногом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся. 

- ориентация в основных сферах 

материальнойидуховнойжизни; 

-знаниематериальныхидуховных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружкамиисекциями 
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 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяетхарактеротношенийв 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствуетсохранению 
объективностиоценкиучащихся. 

- втрудныхситуацияхпедагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияетнаобъективностьоценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 
 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Восноведаннойкомпетентностилежит 
вера в собственные силы, собственную 

эффективность. 

Способствуетпозитивнымотношения

м с коллегами и учащимися. 

Определяет 

- осознаниецелейиценностей 
педагогическойдеятельности; 

-позитивноенастроение; 

-желаниеработать; 
- высокаяпрофессиональная 

 Уверенностьв 
себе 

позитивнуюнаправленностьна 
педагогическуюдеятельность. 

самооценка 

II.Постановкацелейизадачпедагогическойдеятельности 

 Умение 
перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основнаякомпетенция, 

обеспечивающая 

эффективноецелеполаганиевучебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формированиятворческойличности. 

- знание образовательных 

стандартовиреализующихих 

программ; 

- осознаниенетождественности 

темы урока и цели урока; 

-владение конкретным набором 

способовпереводатемывзадачу 

 Умениеставить 
педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 
особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обученияиблагодаряэтомусвязанас 

мотивацией и общей успешностью. 

-знаниевозрастныхособенностей 
учащихся; 

-владениеметодамиперевода 

целивучебнуюзадачунаконкретном 

возрасте 

III.Мотивацияучебнойдеятельности 

 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемусяповеритьвсвоисилы, 

утвердитьсебявглазахокружающих, 

одинизглавныхспособовобеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

- знаниевозможностей 

конкретныхучеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствиисвозможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихсяродителям, 

одноклассникам 
 Компетентностьв 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическоеоцениваниеслужит 
реальныминструментомосознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. 

Беззнаниясвоихрезультатов 
невозможнообеспечитьсубъектную 

позицию в образовании. 

-знание многообразия 
педагогических оценок; 

-знакомствослитературойпо 

данному вопросу; 

-владениеразличнымиметодами 

оценивания и их применение 

 Умение 
превращать 

учебнуюзадачу 

в личностно 

значимую 

Этооднаизважнейших 
компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

-знаниеинтересовучащихся,их 
внутреннего мира; 

- ориентациявкультуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV.Информационнаякомпетентность 
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 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания,сочетающеесясобщей 

культурой педагога. 

Сочетаниетеоретическогознанияс 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностнойзначимостиучения. 

- знаниегенезисаформирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможностиприменения 
получаемыхзнанийдляобъяснения 
социальных и природных явлений; 

-владение методами решения 

различных задач 
 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечиваетвозможность 

эффективного усвоения 

знанияиформированияумений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитиетворческойличности 

-знаниенормативныхметодови 

методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированныхметодов 

образования; 

- наличиесвоихнаходокиметодов; 
- знаниесовременныхдостиженийв 
области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

-использованиевучебномпроцессе 

   современныхметодовобучения 

 Компетентность 

всубъективных 
условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальныйподходкорганизации 
образовательного процесса. 

Служитусловиемгуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

-знаниетеоретическогоматериалапо 

психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, сошкольнымпсихологом); 

- использованиезнанийпопсихологии 

в организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основеличных 

характеристик учащихся; 

- владениеметодамисоциометрии; 
- учёт особенностей учебных 

коллективоввпедагогическом 

процессе; 

- знание(рефлексия)своих 

индивидуальныхособенностейиих 

учёт в своей деятельности 
 Умениевести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечиваетпостоянный 

профессиональныйрости 

творческийподходкпедагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологийпредполагаетнепрерывное 
обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 
умениевестисамостоятельныйпоиск. 

- профессиональная 

любознательность; 

-умение пользоваться 

различнымиинформационно- 

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогических решений 
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 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбратьУМК 

Умениеразработать учебную 
программуявляетсябазовымвсистеме 

профессиональных компетенций. 

Обеспечиваетреализациюпринципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. 

Без умения разрабатывать учебные 

программывсовременныхусловиях 

невозможнотворческиорганизовать 

образовательный процесс. 

Учебные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентностьвразработкеучебных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития учащихся. 

Обоснованныйвыборучебникови 

учебныхкомплектовявляетсясоставной 

частью разработки учебных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовностикначалупедагогической 
деятельности,позволяетсделатьвывод о

 готовности педагога учитывать 

индивидуальные  характеристики 
учащихся. 

-знание образовательных 

стандартовипримерныхпрограмм; 

-наличие персонально 

разработанныхучебныхпрограмм: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 
должныреализовыватьсяпрограммы; 

по учёту индивидуальных 

характеристикобучающихся; 
-обоснованностьиспользуемых 

программ; 

-участиеработодателейвразработке 

образовательной программы; 

-знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 
используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органомуправленияобразованием; 

-обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

 Умение 

принимать 

решенияв 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогуприходитсяпостоянно 

принимать решения: 

-какустановитьдисциплину; 

-как мотивировать академическую 

активность; 

-каквызватьинтересуконкретного 

ученика; 

-как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешениепедагогическихпроблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 
При решении проблем могут 

применятьсякакстандартныерешения 

(решающиеправила),такитворческие 

(креативные) или интуитивные 

-знаниетипичныхпедагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

-владение набором решающих 

правил,используемыхдляразличных 

ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительностипривыборетого или 

иного решающего правила; 

-знаниекритериевдостиженияцели; 

-знание нетипичныхконфликтных 
ситуаций; 

-примерыразрешенияконкретных 

педагогических ситуаций; 

-развитостьпедагогического 

мышления 

VI.Компетенцииворганизацииучебнойдеятельности 

 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Являетсяоднойизведущихвсистеме 

гуманистической педагогики. 

Предполагаетспособностьпедагогак 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающиеотношения,позитивный 
настройпедагога. 

-знаниеособенностейучащихся; 

-компетентностьвцелеполагании; 
-предметнаякомпетентность; 

-методическаякомпетентность; 

-готовностьксотрудничеству 
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 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача педагога. 

Этогопониманияможнодостичьпутём 

включенияновогоматериалавсистему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала. 

-знаниетого,чтознаютипонимают 

ученики; 

-свободноевладениеизучаемым 

материалом; 

-осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенныхзнанийобучающихся; 

-демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
-опораначувственноевосприятие 

 Компетентностьв 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческиесилы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие учащегося 
от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должнасочетатьсяссамооценкой 
педагога 

-знание функций педагогической 

оценки; 

-знаниевидовпедагогической 

оценки; 

-знание того, что подлежит 

оцениваниювпедагогической 

деятельности; 

-владение методамипедагогического 

оценивания; 
-умениепродемонстрироватьэти 

методынаконкретныхпримерах; 

-умениеперейтиотпедагогического 

оценивания к самооценке 
 Компетентность 

виспользовании 

современных 

средствисистем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечиваетэффективностьучебно- 

воспитательного процесса. 

-знание современных средств и 

методовпостроенияобразовательного 

процесса; 

-умениеиспользоватьсредстваи 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

   -умениеобосноватьвыбранные 
методыисредстваобучения 

 Компетентность 

в способах 
умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 
интеллектуальных операций. 

-знаниесистемыинтеллектуальных 

операций; 
-владение интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальныеоперацииу 

учеников; 

-умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная 

адаптацияобучающихсякшкольнойжизни,развитиеэмоциональнойрегуляции 

поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышениеуверенности 

в себе. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляетсяна 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получениеобщедоступногоибесплатногообщегообразованиявсоответствиис 

требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте региональногоподушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётнымподушевымнормативом,количествомобучающихсяисоответствующи

ми поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытруда 

работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного 

персонала образовательного учреждения. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования учредитель: 

-проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандарта по 

каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

-определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации 

ООП; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедренияСтандартаиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствна 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

-определяетобъёмыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 
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3.5.4.Информационно-методические условия реализации программы 

НОО 

Образовательная среда начальной школы формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграциюинформационныхтехнологийвобразовательныйпроцесси создаёт 

условия для развития информационной компетентности всех участников 

процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно- 

воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх основных 

виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС «Сетевой 

регион. Образование», он доступен через интернет всем участникам 

образовательных отношений, таким образом, обладает большими 

коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 

схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как 

эффективное средство: 

- мониторингаформированияпредметно-содержательныхикомпетентностных 

результатов учащихся; 

- дистанционногообучениядетей; 

- портфолиодостиженийучащихсяиучителей. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными 

мероприятиями. 

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного 

процесса на всех ступенях общего образования создана и действует 

информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 

взаимодействующих элементов: 

- библиотека; 

- компьютернаязона. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана. Он в достаточном объёме располагает справочными, научно- 

популярными и периодическими изданиями; оснащён мультимедиа- 

проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и 

обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в интернет,что является своеобразной «точка роста» 

образовательных потребностей учащихся и педагогов, совершенствования 

педагогическогомастерстваиразвитияинформационно-образовательнойсреды 

школы. 

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность 

осуществлять: 

- информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения 



19  

знаний; 

- обучениеучениковграмотномуиспользованиюинформации:умениюсобирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные 

выводы; 

- продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 

устойчивый интерес к образовательным предметам через участие в 

международных образовательных проектах; 

- разработкуи реализациюсамостоятельных программпо координации учебных 

предметов; 

- составлениеиапробациювпрактикемонопредметныхимежпредметных проектных 

задач; 

- проводитьуроки,консультации,тестированияучащихсяпо предметамв 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности; 

- дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских 

проектов; 

- подготовкуучащихсякпроектнымконференциям. 

Компьютерная зона – кабинет с выходом в интернет, скорость которого 

составляет 2056 Кбит/с. Здесь проводятся учебные занятия младших 

школьников с использованием основ информатики. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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3.5.5.Материально-технические условия реализации программы 

НОО 

Материально-техническаябазаобразовательногоучрежденияприведенав 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1490, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе письмо 

Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 01.04.2005г. №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений. 

Важным условием эффективности учебно-воспитательного процесса является 

качество его учебно-материального обеспечения: состояние и оснащенность 

учебных помещений. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 4 кабинета, 

которые оснащены необходимым оборудованием для организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Создананеобходимаябазадляпроведениявнекласснойивнешкольнойработы: 

-библиотекасчитальнымзалом. 

    - столоваяна100посадочных мест. 

    - спортивныйзал. 

    - актовыйзал. 

На территории школы имеется стадион с беговой дорожкой, площадка 

для занятий легкой атлетикой. 

Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является 

учебный кабинет - классная комната, включающая в себя две функциональных 

зоны: учебную, игровую. Учебное пространство класса предназначено для 

осуществления процесса учения и обеспечено: 

- столамидляиндивидуальнойработы(конторка); 

- учебнымикнигамиилабораторнымоборудованиемвшкафахинастеллажах; 

- компьютером, обеспеченным выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации; 

- медиа-проекторспотолочнымразмещением; 

- местомдлявыставоктворческихученическихработ. 

Школьнаястоловаяобеспечиваетпитаниевсехкатегорийобучающихся,в 

т.ч.получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из 

малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.).Все 

обучающиеся школы имеют возможность получать полноценное горячее 

питание. 

Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, работающим, 

согласно договорус Масальским ФАП. 
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Кабинет иностранного языка оборудован ноутбуком, акустической 

системой, проектором, экраном. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОУ имеется 

противопожарная система, средства пожаротушения. 
 

Материально-техническоео снащение кабинетов 
Класс Компьютер/ 

ноутбук 
Проектор Экран МФУ Интерактивная 

доска 
Примечание 

1 1 - - - -  
2 1 1 1 - 1 Цифровые 

лаборатории 
3 1 1 1 1 - Фотоаппарат 
4 1 1 1 - - Лего-конструктор 

 

Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении 

ОУ (виды работ): 

1. На уроках: просмотр видеофрагментов (литературных, научно-популярных), 

демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными моделями, 

тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа 

учащихся в Интернет, изучение основ информационной грамотностина уроках. 

2. Внеурочная деятельность: работа в сети Интернет, создание слайдовых 

презентаций, слайдовая защита проектов. 

3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, 

электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой регион. 
 

Оснащение образовательного процесса в начальной школе 

Обучениевначальнойшколеобычнопроходитводномпомещении (класс на 

4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную 

возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные 

материалы и технические средства доступны для использования. Рабочее место 

учителя укомплектовано техническими средствами. Занятия физкультурой 

могут проходить в спортивном зале школы или в тренажерном зале.  
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