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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» (далее - МБОУ «СОШ №16») разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный N 64100), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. N 569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., 

регистрационный N 69676) (далее - ФГОС НОО, утвержденный приказом N 286), 

Федеральной образовательной программой начального общего образования (далее - ФОП 

НОО), утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 г. № 922 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 г. № 

71762),  с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

2. Содержание ООП НОО соответствует ФОП НОО и представлено учебно- 

методической документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3. Содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 

4. При разработке ООП НОО МБОУ «СОШ №16» предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий 

мир". При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; 

дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.) 

5. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

результатов. 

7. Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 
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младшего школьника к концу его обучения на первой школьной ступени. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной организации 

(наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый 

состав преподавателей, родной язык обучения др.) 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены 

требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего образования, 

а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, 

даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию 

образовательной организацией программы формирования универсальных учебных 

действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В ООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы. 



 

Представлена программа воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности 

образовательной организации, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работы с обучающимися. 

 

10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

13. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

14. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

15. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

I. Целевой раздел ООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

1.1.2. Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 



 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.4. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 



 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

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

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

1.1.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

1.2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
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обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения, содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

1.3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

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

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

1.3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.4.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

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 и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

1.3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

1.3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 



 

1.3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся, проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся, 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

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

интерпретации результатов измерений. 

1.3.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся, 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

1.3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

1.3.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся, является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

1.3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм 

и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

1.3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

1.3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 



 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

1.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

1.3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.3.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

1.3.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

1.3.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

1.3.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 



 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1.3.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

1.3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

1.3.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

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

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

1.3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

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

учебные действия для преодоления ошибок). 

1.3.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

1.3.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 



 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

1.3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

1.3.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

1.3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

1.3.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

1.3.34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

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

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

1.3.34.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

1.3.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

1.3.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

1.3.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 



 

1.3.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

1.3.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

1.3.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

1.3.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

1.3.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

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

учетом особенностей учебного предмета. 

1.3.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

1.3.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.40. Промежуточная аттестация проводится со второго по четвертый класс. 

1.3.41.Целью проведения промежуточной аттестации является оценка достижений 

конкретного обучающегося при освоении им основной образовательной программы. 

1.3.42 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№16»: 

1.3.43. Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования могут быть зачтены результаты освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в соответствии с 

Приказом Министерства образования РФ № 369 от 30.07.2020 и п.6 данного 

Положения). 

1.3.44. Форма промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой, по итогам учебного года; 

- результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому предмету, курсу, 

является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных отметок в виде 

годовой отметки. Округление результата промежуточной аттестации проводится в пользу 

обучающегося. 

1.3.45. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется: 

- по пятибалльной системе – учебные предметы, курсы обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана; 

           - по зачетной системе - курсы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана, а также курс обязательной части учебного плана ОРКСЭ в 4-м 

классе, плана внеурочной деятельности.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 



 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 



 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные 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 ее 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 свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное 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, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 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. 

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 учетом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учете 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 освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 

образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование 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. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное 

чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 

грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. 

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

значением слова. 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 твердых 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 твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 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. 

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. Приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

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

Фонетика. 

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

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

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

[ж], [ш], [ч'], [щ']. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

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

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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



 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

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

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

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

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

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 способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 



 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 



 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

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

Орфоэпия. 

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

нормами 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. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 



 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения 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 объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе 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 способствуют формированию умений: 

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; 

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

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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 способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

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. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 свое мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную 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 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

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. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

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

(непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 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 имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имен 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. Неопределенная форма 

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



 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее 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 

распространенные и нераспространенные. 

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 твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 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 другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе 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 способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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 определенному 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 способствуют формированию умений: 

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 трех типов текстов, 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 

способствует формированию умений: 

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 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

адекватные ситуации общения; 

готовить 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 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографической 



 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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 опорой на предложенные 

образцы; 

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. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

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

параметрам. Звуко-буквенный 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. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 

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



 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные 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 имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 



 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом 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 способствует работе 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 способствуют формированию умений: 

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 определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); 

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 

способствует формированию умений: 

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 ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 



 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 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; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 

способствует формированию умений: 

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 

нее;  

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

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 идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

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), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое  значение  и  другое);  устанавливать  аналогии 



 

языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному 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 причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

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 

проведенного 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 умения работать 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 ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

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

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 



 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

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

задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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 ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

[й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 



 

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

конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена 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 

объемом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. 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 твердости (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 

учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

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 на изученные правила; 



 

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

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

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

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объемом не более 50 слов; 

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

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. 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; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

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

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, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

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

существительные с ударными окончаниями; 



 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имен 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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 высказывание (3 - 5 предложений на 

определенную 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. 

Предметные результаты изучения русского языка. 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; 

проводить звуко-буквенный 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 определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

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

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

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

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

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

как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 

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

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 



 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

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, включенных в федеральный перечень. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 



 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

. 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 приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные 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, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, 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 учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

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. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: 

русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного 

чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырех 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). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и 

тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "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 чем 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 "Три товарища", 

А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 



 

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения 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 "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

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 ребенку, 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 трех 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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 объему 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; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

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, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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 свое отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

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. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 

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 главной мыслью 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, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и 

счет как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 



 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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 времен года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создает 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). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, 

тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", 

М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. 

Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырех 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). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. 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 "Лев и 

мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов 

"Кошкин щенок", 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 защищенность в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня 

матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" 

и другое (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. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из 

одного стручка" и другие (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. Книга учебная, 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 и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему 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, подтверждающие характеристику 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 опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 



 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

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; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать  в  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из  художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений 

литературы (произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX 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 

другое (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 Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

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 богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, прием 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 модного паркета..." и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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 XIX - XX 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, ее 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 поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. 

Есенин "Береза", 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 трех произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- 

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и 

другие. 

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 

четырех 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 "Барсучий 

нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и 

другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские 

судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трех 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 юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 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 "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех 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. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 



 

знакомство с рукописными книгами. 

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 объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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 свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 



 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по 

выбору, не менее четырех, 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. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 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). 

Произведения для чтения: 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 народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши 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, Алеше 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, метафора) на примере 2 - 3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 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 мертвой 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 трех). Развитие событий в 

басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "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 трех). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "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. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек- 

Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX 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 приемы 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 трех произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", 

"Черепаха" и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", 

С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

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 Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке 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). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

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 Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт 

"Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

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 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 вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

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 ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

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; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

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, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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. 

3) 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 свое 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. 

4) 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. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

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; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (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 изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 



 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

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; 

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 объему произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 



 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

заданному алгоритму; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 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 объему 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; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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



 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 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 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 



 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

по восприятию и небольшие по объему 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; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 



 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

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

России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

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

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учетом 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); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (бурятский) язык» для 1-4 

классов общеобразовательных организаций Иркутской области 

Пояснительная записка 

 

Проблемы совершенствования содержания обучения бурятскому языку 

предопределил разработку и утверждение серии нормативных и методических 

документов, регулирующих процесс образования по бурятскому языку и 

литературе в Иркутской области. Ориентиром и организационной основой решения 

проблемы сохранения, развития родного языка бурятского народа как важнейшего 

средства сохранения этноса стала Региональная концепция преподавания родного 

(бурятского) языка и литературы в Иркутской области (одобрена решением 

Регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

Иркутской области, протокол №6 от 26 сентября 2016 года). 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной бурятский язык» 

для 1—4 классов общеобразовательных организаций Иркутской области (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), с учетом содержания Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ПООП НОО) и определяет цель, задачи, 

содержание предмета и планируемые результаты. 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной 

бурятский язык» основываются на концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина Российского государства, которая является 

методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Изучение учебного предмета «Родной бурятский язык» обучающимися 

общеобразовательных организаций начинается на уровне начального общего 

образования, продолжается на уровне основного общего образования и 

завершается на уровне среднего общего образования изучением предмета 

'Бурятская литература“ на двуязычной основе. 

Обучение бурятскому языку на уровне начального общего образования 

обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями 

основного образования. В начальных классах происходит интенсивное речевое 

развитие учащихся и накопление у них языковых средств, необходимых для 

решения различных коммуникативных задач. Следовательно, первоначальное 

накопление языковых и речевых средств происходит именно в начальных классах. 

Существенное влияние на эффективность процесса изучения бурятского языка 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательного, 

обоснованного и интенсивного их введения. 



 

Бурятский язык как предмет обладает следующими педагогическими 

функциями: обучающая, воспитательная, развивающая. Обучающая функция 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, способности 

осуществлять как непосредственное общение, говорение, понимание на слух, так и 

опосредованное общение с пониманием письма; в ознакомлении учащихся с 

доступными сведениями о бурятском языке, о его значении в жизни, о его 

богатстве, лексическом составе, фонетическом, грамматическом строении языка. 

Воспитательная функция: формирование интереса к языку, к обычаям и традициям 

бурятского народа. Работа над языком развивает у них целеустремленность, 

настойчивость в преодолении трудностей. Развивающая функция: развитие 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

Программа разработана с учётом возрастных и психологических 

возможностей школьников в достижении уровня владения языком и в соответствии 

с существующей языковой ситуацией региона. Языковая ситуация изучения 

бурятского языка в образовательных организациях региона характеризуется 

отсутствием естественной языковой среды, связанной с увеличением количества 

взрослого населения бурят, не владеющих родным языком, следовательно, 

понижением образовательного запроса семьи. 

Изучение бурятского языка в начальной школе направлено на достижения 

следующих целей: 

• формирование умения общаться на родном бурятском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

бурятского языка: знакомство младших школьников с культурой и традициями 

своего народа, бурятским фольклором и образцами художественной литературы; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению бурятским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

бурятского языка; • воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

национальностей. 

Основные задачи обучения бурятскому языку в начальной школе: 

• научить владеть главным образом, разговорной речью; придавая особое внимание 

владению активной частью словарного состава; 

• в области обучения разговорной речи, учащиеся овладевают умениями: 

понимать и участвовать в общении, публично выступать по заданиям или 

самостоятельно выбранной теме; 

 

 
• дать элементарные сведения из области фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 
пунктуации. 



 

• научить видеть структуру предложения, устанавливать связи слов в 
предложениях, способствующих формированию речевых навыков. 

Согласно программе, работа по развитию речи осуществляется в следующих 

направлениях: 

1) овладение нормами бурятского языка: нормами произношения, построения 
словосочетания и предложения; 

2) обогащения словарного запаса; 

З) формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Ведущим принципом обучения бурятскому языку является принцип 

коммуникативности, который определяет речевую направленность учебно 

воспитательного процесса. Основное содержание составляет решение разнообразных 

задач, реализующих информативную, регулятивную, эмоционально-оценочную и 

этикетную функции общения. 

На уровне начального общего образования включаются новые для них виды 

деятельности и системы межличностных отношений, закрепляются основные 

человеческие характеристики познавательных процессов (восприятие, память, 

воображение, мышление и речь). В этой связи программа предусматривает такую 

организацию материала, которая вызывает и поддерживает постоянный интерес к речевой 

активности. 

Оценивание обучающихся в начальной школе производится качественными и 

количественными шкалами. Вводится критериальное оценивание. В 1-х классах 

обучающиеся оцениваются вербально. Со 2-го класса— по 5-балльной системе. 

На изучение бурятского языка в 1 классе отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 

недели), 2-3 классах отводится 68 ч на каждый год обучения (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе отводится 34 ч на каждый год обучения (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Содержание учебного предмета «Родной бурятский язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Я и мои Друзья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя краткая биография. 

Любимое домашнее животное, его имя, возраст. Краткий рассказ о моём друге (подруге). 

Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом/моя квартира, моя комната. 

Почитание домашнего очага, семьи и рода. Почитание старших. Семейные праздники 

(День рождения, Новый год, Праздник белого месяца). Любимые занятия членов моей 

семьи. Помощь родителям по домашнему хозяйству. Правильная форма телефонного 

разговора. Правила гостеприимства. 

Мой досуг. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимые занятия: что 

нравится делать или не нравится, чему хочу научиться (в спорте, музыке). Любимые 

игрушки (краткий рассказ о них). Выходной день. Каникулы. Мои любимые персонажи 

детских произведений. Мои любимые сказки (инсценирование сказок). 

Моя школа. Мой класс (о помещении, об одноклассниках). Любимые учебные предметы. 

Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

ОДелсДа. Цвет, детали одежды. Национальный костюм. 



 

Еда. Молочная пища. Национальная кухня. Прием и угощение гостей. 

Работа, профессия. Профессия моих родителей. Письмо другу. Профессия почтальона, 

продавца и т.д. В магазине: покупка продуктов (количество, мера: литр, килограмм, 

грамм). Расчёт денег — рубль (тухэриг), копейка (мунгэн). 

Мое родное село, родной посёлок. Жизнь в посёлке и селе. Дикие и домашние животные. 

Усть-Орда. Моя деревня. 

Моя область. География. Климат и погода. Времена года. Озеро Байкал. Река Ангара. Реки 

Иркутской области. 

1 класс 

Добукварный период 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развития устных форм речи у обучающихся, особенно 

слушания и говорения. Кроме этого, стоит задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка: знакомство со словом, его значением, осмысление его 

номинативной функции в различных коммуникативноречевых ситуациях, различение в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

Формирование у обучающихся первоначального представления о предложении, 

развитие фонематического слуха и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Обучение звуковому анализу слов с 

использованием схеммоделей, делению слова на слоги. Формирование первоначального 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучение звуков и букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Букварный период 

Содержание букварного периода охватывает изучение гласных, согласных букв, 

звуков бурятского языка. Знакомство со спецификой произношения звуков [ее], [у], [у], 

[h] и обозначение их на письме. Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками 

[е], [у], [у], ф]. Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков 

составления предложений. Деление на слоги. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают 

со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Родной бурятский язык 

 

Фонетика 

Владение понятиями «абяан» / «звук», «узэг» / «буква»,  / «гласный звук», 

«хашалган» / «согласный звук», «тургэн  / «краткие гласные», «уДаан аялган» / 

«Долгие гласные», «ДифтонгнууД» / «Дифтонги». Адекватное произнесение и различие на 



 

слух звуков бурятского языка. Различение гласных и согласных звуков, гласных кратких, 

долгих, дифтонгов, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Развитие 

фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого- 

звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. 

Графика 

Установление соотношения звукового и буквенного состава. Различение букв, 

гласных и согласных звуков. Нахождение в слове букв, долгих гласных и дифтонгов. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков «хатуу хашалган» / «твёрдые согласные» и «зоолэн 

хашалган» / «мягкие согласные». Использование ь и букв е, ё, ю, я для обозначения 

мягкости согласных звуков. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов, 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. Основные 

правила написания слов бурятского языка. 

 

Слово и предложение 

 

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

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

 

2 класс 

 

Фонетика. Графика. Орфография 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове кратких, долгих, 

дифтонгов, роль звуков в различии лексического значения слова (хана-хаана, зун-зуун) 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

характеристики звука: гласный согласный; гласный: краткий-долгийдифтонг; 

заднеязычный-среднеязычный-переднеязычный: согласный твёрдый  мягкий, парный 

непарный; согласный звонкий глухой, парный непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Правописание гласных, согласных звуков. 

 

Слово. Заимствованные слова 

Использование в речи заимствованных слов. Ударение в заимствованных словах. 

Правописание заимствованных слов. 



 

Словообразование. Состав слова 

Знакомство с понятием «родственные (однокоренные) слова», «корень». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах, образование однокоренных слов, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

Части речи 

Имя существительное 

Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам хэн? (кто?) и юун? (что?). Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. Формирование навыков правописания 

заглавных букв в именах собственных. Изменение существительных по вопросам. 

 

Глагол 

Значение и употребление глагола в речи. Умение определять главный член 

предложения — сказуемое, выраженное глаголом. 

Имя прилагательное 

Значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного и имени 

существительного по смыслу. Использование синонимов и антонимов в речи. 

 

Предложен ие 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной 

интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Нахождение в предложении слов, 

составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём 

говорится в предложении? Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на 

письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. 

З класс 

 

Фонетика. Графика. Орфография 

Различие звуков и букв. Характеристика некоторых специфических звуков 

бурятского языка. Правильное произношение и написание h, у, ее. Иотированные гласные. 

Соблюдение закона гармонии гласных. 

 

Словообразование. Состав слова 

 

Повторение понятия «однокоренные слова». Выделение в словах корня, суффикса, 

основы. Роль суффикса. 

 

Части речи 

Имя существительное 

Сведение об имени существительном. Изменение существительных по числам. 

Падежи имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 



 

Послелоги 

 

Роль послелогов в словосочетании и предложении. 

 

Имя прилагательное 

Знание основных признаков прилагательных. Определение прилагательных в тексте. 

Роль прилагательных в речи. Связь прилагательных с именами существительными. 

Синтаксическая роль прилагательного в предложении. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Обозначение действия предмета. Правильное употребление 

временных форм глагола в речи. 

 

Предложение 

 

Виды предложения по цели высказывания. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

 

4 класс 

Фонетика. Графика. Орфография 

 

Различение звуков и букв, гласных и согласных звуков. Деление гласных на краткие 

и долгие, дифтонги, заднего ряда (эр), переднего ряда (эмэ), нейтральные (эрсэ); 

согласных на твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Правописание гласных. 

 

Части речи 

Имя существительное 

Части речи в бурятском языке. Повторение имени существительного как часть речи. 

Окончания множественного числа. Правописание падежных окончаний. 

 

Послелоги 

 

Знакомство с наиболее употребительными послелогами. Роль послелогов в 

словосочетании и предложении. 

 

Местоимение 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

 

Глагол 

Общее сведение о глаголе. Функции глагола в речи. Изменение глаголов по 

временам, лицам и числам. Особенности временной формы глагола. 



 

Правописание окончаний глаголов. 

Правильная постановка вопросов к глаголу, роль глагола в предложении. 

 

Имя прилагательное 

Значение и употребление в речи. Имена прилагательные, обозначающие признак 

предмета и признак действия. Роль имён прилагательных в предложении. 

Имя числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

 

Наречие 

Значение и употребление наречий в речи. Наиболее употребительные наречия. 

 

Предложение 

 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение 

однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами ба, болон. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Примерное тематическое планирование по классам. 

Коммуникативные навыки 

Класс Тематика си ативного общения 

1 класс 1. Я и мои Друзья. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 
учителем. Имя. Возраст. 

2. Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом/моя 
квартира, моя комната. 

З. Мой день, досуг. Распорядок дня. Как я провожу свой день. Любимые 

игрушки: их цвет, размер, что они умеют ”делать”. Г. Дашабылов ”Бумбэгэ”. 

Бурятская народная сказка. Шагай. 

4. Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 
принадлежности. Д. Мижидон 'Ъайрхуу залхуу хоёр”. 

5. Работа, профессия. Профессия моих родителей. 

6. Дикие и Домашние животные. Сказка ”Тама нохой хоёр” бурятская 

народная сказка ”Знаток языка животных”, сказка ”Шандаган за яа хоё  



 

 

2 класс 1. Я и мои Друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное, его имя, возраст. Моя биография. 

2. Моя семья. Семейные праздники (день рождения, Новый год, Праздник 

белого месяца). Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, 

что они любят читать. Помощь по дому. Вежливый телефонный разговор. 

Поведение в семье и гостях. Г. Бадмаева ”Сагаалганай бэлэг”. 

З. Мой день, досуг. Л. Линховоин ”Шагай наадан”. Любимые занятия: что я 

умею/не умею, что хочу научиться делать (учебные действия, спортивные 

занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). 

4. Моя школа. Занятия в школе. Д. Мижидон ”Доржо Баяр хоёр” ”Урок”, 

”Бэрхэтэй бодолго”. Б. Абидуев ”Муура багша”. 

5. Пять Драгоценностей бурят. Табан хушуу мал. Ж. Лодой ”Тугал”, Г. 
Дашабылов ”Унаган”, Д. Гомбоев ”Хурьган”. Сказка ”Амитадай арсалдаан”. 

6. ОДелсДа.Цвет, размер, чья одежда. Национальный костюм. 

7. Работа, профессия. Письмо другу: обращение, прощание, оформление 

конверта. Профессия почтальона. Сказка о волшебном 

почтовом ящике. 

8. Мое село, мой посёлок. Жизнь в посёлке, селе. Усть-Орда. Моя де 

евня. 

З класс 1. Моя семья. Культ огня — хранитель домашнего очага, семьи и ода. 

Почитание ста ших символ м д ости и доб оты. Ж. 



 

 

 Балданжабон ”Та”. Три игры мужей. Ц. Номтоев ”Бухэ барилдаан”. 

2. Мой день, досуг. Мои любимые сказки. Выходной день. Каникулы. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Мои любимые персонажи 

детских произведений. Инсценирование сказок. 

З. ПЯТЬ Драгоценностей бурят. Г. Чимитов ”Табан нухэд”, Д. Гомбоев 

”Ухэр”, Б. Цыренов ”Тэмээн”, Л. Тапхаев ”Ямаан”, Г. Дашабылов ”Морин”, 

Д. Гомбоев ”Хонин”. 

4. Еда. Молочная пища. Молоко — ритуальный напиток — символ 

плодородия, небесного благоволения, пожелания светлого. Национальная 

кухня. Прием и угощение гостей. Еда в разное время суток. Стихотворение 

Ц-Б. Бадмаева ”Хонин меерэдэг ГУ, али маарадаг гу” 

5. Работа, профессия. В магазине: как пройти и сделать покупку. 

Профессия продавца. Покупка одежды. Покупка продуктов в разных 

упаковках и в разном количестве: литр, килограмм и др. Д. Жалсараев ”Хоёр 

нухэдэй хусэл”. Г. Чимитов ”Би космонавт болохоб”. 

6. Мое родное село, родной посёлок. Жизнь в посёлке или селе. Дикие и 

домашние животные. Усть-О да. Моя де евня. 



 

 

4 класс 1. Я и мои Друзья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя краткая 

биография. Любимое домашнее животное, его имя, возраст. Краткий рассказ 

о моём друге (подруге). 

2. Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом/моя 

квартира, моя комната. Почитание домашнего очага, семьи и рода. 

Почитание старших. Семейные праздники (День рождения, Новый год, 

Праздник белого месяца). Любимые занятия членов моей семьи. Помощь 

родителям по домашнему хозяйству. Правильная форма телефонного 

разговора. Правила гостеприимства. 

З. Мой досуг. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Любимые занятия: что нравится делать или не нравится, чему хочу 

научиться (в спорте, музыке). Любимые игрушки (краткий рассказ о них). 

Выходной день. Каникулы. Мои любимые персонажи детских произведений. 

Мои любимые сказки (инсценирование сказок). 

4. Моя школа. Мой класс (о помещении, об одноклассниках). Любимые 

учебные предметы. Школьные принадлежности. 

Внеклассные мероприятия. 

5. ОДелсДа. Цвет, детали одежды. Национальный костюм. 

6. Еда. Молочная пища. Национальная кухня. Прием и угощение гостей. 

7. Работа, профессия. Профессия моих родителей. Письмо другу. 

Профессия почтальона, продавца и т.д. В магазине: покупка продуктов 

(количество, мера: литр, килограмм, грамм). Расчёт денег — рубль (тухэриг), 

копейка (мунгэн). 

 

 8. Моя область. География. Климат и погода. Времена года. Ц-Б. Бадмаев 

”Убэл”, Б. Абидуев ”Хабарай эхин”. Озеро Байкал. ”Как Байкал появился”. 

Легенда об Анга е. Реки И к тской области. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной бурятский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Согласно ПООП НОО в результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия, указанные в ПООП НОО, как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

 уважительно относиться к бурятскому языку как родному языку и к языкам, на которых 

говорят другие народы; 



 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков;  

внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства;  

проявлять интерес к языковой и речевой деятельности;  стремиться открывать новое 

знание, новые способы действия, преодолевать учебные затруднения;  проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;  понимать причины успеха и неудач в 

собственной учебе;  сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя;  владеть первоначальными навыками сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности;  осознавать собственные мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения;  применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

 

Метапредметные результаты.• 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно и с помощью учителя определять цель деятельности на 

УРоке; - совместно с учителем находить и формулировать цель деятельности на 

УРоке;  понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным материалом;  

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные ун иверсальные учебные действия: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях) 
и в словаре;  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях;  работать с информацией, представленной в разных 
формах, под руководством учителя;  понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём 
информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в словесную форму под 

руководством учителя;  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ 

в устной форме;  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные универсальные учебные Действия: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

- слушать и понимать речь собеседника; 

- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное 
мнение; 



 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования универсальных учебных действий служит технология 
проблемно-диалогического обучения, тексты учебников и их методический аппарат, 
обеспечивающие формирование грамотности (первичных навыков работы с 
информацией). 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-  умение осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

-  умение понимать смысл заглавия текста; самостоятельно озаглавливать текст; 

-  умение делить текст на части, озаглавливать их;  умение правильно называть 

звуки в слове, делить слова на слоги;  умение делить слова на части для переноса;  

умение производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и 

звуков в словах;  умение правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивать с образцом;  умение писать под диктовку слова, предложения 

из 10-15 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание не 

совпадают;  умение видеть в словах изученные орфограммы;  умение находить и 

исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  умение ставить вопросы; 

- умение составлять предложения из слов, предложения на заданную тему ; 

- умение составлять небольшой текст (4 -5 предложений) по картинке или на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

- Курс бурятского языка в начальной школе нацелен на формирование у учащихся 
следующих видов компетенций: 

- 1. Коммуникативная компетенция. Речевые умения: 1) 

ПроДуктивные виды речевой Деятельности 

- Умение вести Диалогическую речь. В повседневном общении, при овладении 
диалогической речью младшие школьники учатся: 

 

-  приветствовать, отвечать на приветствие; знакомиться; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе любой деятельности; 
извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение и вежливо отказываться от 

угощения;  задавать вопросы: Хэн? (Кто?) Юун? (Что?) Хэзээ? (Когда?) Хаана (Где?) 

Хайшаа? (Куда?) Хаанаћаа (Откуда?) Юундэ? (Почему?)  обращаться с просьбой, 

соглашаться и отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе; 

просить о помощи и предлагать свою помощь. 

- Умение вести монологическую речь. При овладении монологической речью 
младшие школьники учатся: 

-  описывать картину, фотографию, рисунок на разные темы;  описывать 

животное, растение, любой другой предмет, указывая название, размер, цвет, количество 

и т.д.;  кратко рассказать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
герое любимой сказки/мультфильма: назвать имя, к какому роду относится, возраст, 

место проживания; описывать внешность, характер, умения, любимое занятие; выражать 



 

при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится или не нравится);  
передавать содержание прочитанного, услышанного текста (с иллюстрациями, 

ключевыми словами);  воспроизводить выученные стихи, песни и т.д. 

- Владение письменной речью. При овладении письменной речью младшие 
школьники учатся: 

-  писать буквы бурятского алфавита;  выписывать из текста слова, 

словосочетания;  восстанавливать слово, предложение;  писать слова, 
словосочетания, простые предложения под диктовку;  писать поздравление с 

праздниками по образцу;  делать перевод несложных текстов с бурятского языка на 

русский, с русского языка на бурятский язык. 

- 2) Рецептивные виды речевои деятельности 

- Аудирование  восприятие и понимание на слух бурятской речи;  различение в 
потоке речи слов, словосочетаний и предложений;  воспринимать на слух несложные 

тексты (сказки, детские рассказы, соответствующих возрасту и интересам младших 
школьников);  выделение наиболее важных фактов, понимание последовательности 
действий;  различение интонации предложений.  

- Чтение  умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  
умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  умение читать про себя и 
понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

 

- 2. Социокультурная компетенция 

- В начальной школе в процессе обучения бурятскому языку учащиеся приобретают 
следующие социокультурные знания и умения: 

- а) экстралингвистические знания: 

-  знание траДиционной культуры бурят: семья и семейные отношения у бурят, 

родословная бурят, пять видов скота, бурятский национальный костюм, бурятская 

национальная кухня, бурятские праздники и игры;  знания географии Иркутской 

области: реки, растительный и животный мир Иркутской области, озеро Байкал; климат 

и погода; времена года. 

- б) лингворегионовеДческие знания: 

-  безэквивалентная лексика: этнография, современная культура и искусство;  
фоновая лексика: слова, словосочетания. 

-  умения использовать этикетные формулы приветствия, прощания, благодарности, 

знакомства, формы обращения, исполнять народные песни, ёхор, благопожелания, 

отвечать на благопожелания, загадывать загадки, вести этикетную беседу в дни 

празднования Белого месяца (Сагаалган);  умения вести себя в гостях и принимать 
гостей, умения угощать гостей, умение вести себя за столом;  умение воспроизводить 

наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на бурятском языке. 

- З. Языковая компетенция 

- Графика, каллиграфия, орфография  умение пользоваться бурятским алфавитом, 



 

знание последовательности букв в нём;  умение воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все бурятские буквы алфавита;  умение находить и 

сравнивать (в объёме содержания курса) языковые единицы, как звук, буква, слово;  
умение применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-  

Фонетическая сторона речи  произносить и различать на слух все звуки от А до Я;  

соблюдать нормы произношения специфических звуков бурятского языка /1, у, вэ;  

соблюдать долготу и краткость гласных;  не оглушать полностью звонкие согласные 'Д ' 

(ород, хахаД), 6' (гарааб, Дуулааб) в конце слов;  соблюдать интонацию утвердительного, 

вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 

Лексическая сторона речи  умение использовать в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые фразы), соблюдая лексические нормы;  умение подбирать к словам 

синонимы, антонимы;  владеть продуктивным и рецептивным лексическим запасом. 

Грамматическая сторона речи  умение использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе, склонять по падежам;  умение употреблять в 

речи глагол, знание форм глагола (время, лицо, число), синтаксической функции 

глагола;  умение употреблять в речи личные местоимения, склонять по падежам; 

знание форм личных местоимений (лицо, число);  умение употреблять в речи имена 

прилагательные, определять в тексте, знание синтаксической функции 

прилагательного;  умение распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные до 100, простые и составные числительные;  знакомство с 

наиболее употребительными в речи наречиями, знание разрядов наречий: времени, 

места, меры и степени;  знакомство с наиболее употребительными послелогами: соо, 

дээрэ, доро, саана, хажууДа, оодэ, урду; умение правильно употреблять послелоги в 

словосочетаниях и предложениях;  умение распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы простых предложений (утвердительные, 

вопросительные, побудительные); утвердительные и отрицательные предложения; 

главные и второстепенные члены предложения; однородные члены предложения. 

В результате обучения бурятскому языку в начальной школе ВЫПУСКНИК 

научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- текст: извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы различать, сравнивать, кратко характеризовать;  звуки 

бурятского языка (гласные краткие/долгие/дифтонги, по месту образования: 

заднеязычные (мужские), переднеязычные (женские), среднеязычные, йотированные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);  слоги, слогообразующая роль гласных 

звуков; правописание гласных, согласных звуков; 

- корень слова, знакомство с понятием «однокоренные» родственные слова;  части 
речи и их грамматические признаки; имя существительное (собственные и 
нарицательные, единственное и множественное число имён существительных); глагол 



 

(вопросы глагола, сказуемое главный член предложения); имя 
прилагательное (связь прилагательного с существительным, использование 

синонимов и антонимов);  предложение: главные члены  предложения; 
повествовательное, вопросительное, побудительное  предложения; 

восклицательное и невосклицательное предложения;  правила речевого этикета 
(правильная форма телефонного разговора, правила гостеприимства); 

- составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника; - писать слуховые, 
зрительные диктанты. 

использовать в практической Деятельности и повседневной жизни для: - обогащения 

запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; - овладения нормами 

бурятского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

ВЫПУСКНИК получит возмолсность научиться: 

- работать с информацией (текстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; — вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

— планировать и осуществлять проектную деятельность;  контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

— читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык». 

156.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

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

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 

156.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

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

результатам. 

156.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

156.4. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

156.5. Пояснительная записка. 

156.5.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 



 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также федеральной программы воспитания 

с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса 

по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

156.5.2. В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

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

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

возрастных групп. 

156.5.3. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

156.5.4. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

156.5.4.1. Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 



 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

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

начальной школе включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

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

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

156.5.4.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие 

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 



 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык». 

156.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 

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

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

156.6. Содержание обучения во 2 классе. 

156.6.1. Тематическое содержание речи. 

156.6.1.1. Мир моего «я». 

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

156.6.2. Мир моих увлечений. 

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

156.6.1.3. Мир вокруг меня. 

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

156.6.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

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

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

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

156.6.2. Коммуникативные умения. 

156.6.2.1. Говорение. 

156.6.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

156.6.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 



 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

156.6.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

156.6.2.3. Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

характера. 

156.6.2.4. Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 



 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов 

в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

156.6.3. Языковые знания и навыки. 

156.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

156.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных 

в притяжательном падеже (Ann’s). 

156.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

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

помощью языковой догадки. 



 

156.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

(в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? 

– There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу 

и исключения (a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

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

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 



 

156.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

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

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

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

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

156.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

156.7. Содержание обучения в 3 классе. 

156.7.1. Тематическое содержание речи. 

156.7.1.1. Мир моего «я». 

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

156.7.1.2. Мир моих увлечений. 

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

день. Каникулы. 

156.7.1.3. Мир вокруг меня. 

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

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

156.7.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

156.7.2. Коммуникативные умения. 

156.7.2.1. Говорение. 

156.7.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 



 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

156.7.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

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

прочитанного текста. 

156.7.2.2. Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

156.7.2.3. Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой 

и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 



 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

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

156.7.2.4. Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

156.7.3. Языковые знания и навыки. 

156.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

156.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 



 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

156.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

помощью языковой догадки. 

156.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

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

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 



 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

156.7.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

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

днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

156.7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

156.8. Содержание обучения в 4 классе. 

156.8.1. Тематическое содержание речи. 

156.8.1.1. Мир моего «я». 

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

домашние обязанности). 

156.8.1.2. Мир моих увлечений. 

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

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

156.8.1.3. Мир вокруг меня. 

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

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

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

Покупки. 

156.8.1.4. Родная страна и страны изучаемого языка. 



 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности 

и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

156.8.2. Коммуникативные умения. 

156.8.2.1. Говорение. 

156.8.2.1.1. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

156.8.2.1.2. Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

156.8.2.2. Аудирование. 

156.8.2.2.1. Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 



 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

156.8.2.3. Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой 

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

156.8.2.4. Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 



 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

156.8.3. Языковые знания и навыки. 

156.8.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

156.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

156.8.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных 

в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

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

play – a play). 



 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

156.8.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

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

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

156.8.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

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

днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

156.8.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 



 

156.9. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

156.9.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 



 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

156.9.2. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

156.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

156.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 



 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

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

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

156.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

156.9.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

156.9.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

156.9.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

156.9.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

156.9.3. К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

156.9.3.1. Коммуникативные умения. 

156.9.3.1.1. Говорение: 

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

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 

156.9.3.1.2. Аудирование: 



 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 40 секунд). 

156.9.3.1.3. Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

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

156.9.3.1.4. Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

156.9.3.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.3.2.1. Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания 

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать 

их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 



 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

156.9.3.2.3. Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

156.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got ... Have you got ...?); 

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

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

получения разрешения (Can I go out?); 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

156.9.3.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

156.9.4. К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

156.9.4.1. Коммуникативные умения. 

156.9.4.1.1. 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 фраз 

с вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 

4 фраз). 

156.9.4.1.2. Аудирование: 



 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

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

156.9.4.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

156.9.4.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

156.9.4.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.4.2.1. Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

156.9.4.2.3. Лексическая сторона речи: 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

и словосложения (football, snowman). 

156.9.4.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции 

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 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; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

156.9.4.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

156.9.5. К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

156.9.5.1. Коммуникативные умения. 

156.9.5.1.1. 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 опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения 

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, 

в объёме не менее 4–5 фраз. 

156.9.5.1.2. Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 



 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты). 

156.9.5.1.3. Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

156.9.5.1.4. Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 

и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

– до 50 слов). 

156.9.5.2. Языковые знания и навыки. 

156.9.5.2.1. Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

156.9.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая 

при перечислении). 

156.9.5.2.3. Лексическая сторона речи: 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

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

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

156.9.5.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

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

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

156.9.5.3. Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная 

область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

окружающего мира с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как их 

становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 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, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка 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 осуществлен на основе следующих 



ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 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. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. 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. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (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: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 



Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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, ее столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее 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. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 



книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение 

в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть "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, твердое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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, занесенных в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 



спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 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, ее 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, ее состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 



Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в 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; 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

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 изображенными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 



Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 

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 учетом 

этики общения. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - 

глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разны 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен 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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее 

берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2 - 3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "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: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" 

(в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в нее 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; 

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: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 



выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые 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-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

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 поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) 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; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

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 определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 помощью учителя); 

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 следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

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 населенного 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 распространенные 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 счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

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

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

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 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; 

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 звезды, 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 развернутые 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). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 



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

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

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

России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые 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. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 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, озера, 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; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 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 развернутые 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 населенного 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основеТребований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленныхв 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также программывоспитания. 

 

Пояснительная записка 

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная  область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатами тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных 

универсальных  учебных  действиях  выделен  специальный  раздел  «Работа  с 



информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной 

темы (раздела). Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

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

математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно 

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений(«часть-целое»,«больше-меньше», «равно- 

неравно» «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качест в интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

 математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических 



фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540часов. Из них: в1классе—132 часа,во 

2классе—136 часов, в 3 классе—136 часов, в 4 классе—136 часов. 

Содержание обучения 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 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. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 



Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математическихобъектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениям и данных величин). 

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтическийуровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа,величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группыпо заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки пособственному замыслу; 
—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 
—комментировать ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 
—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 



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 — кило-грамм); измерение 

длины (единицы длины—метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах100), его применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа,обратное 

действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычи- 

тания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения.Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содер-жащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без ско-бок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение 

егозначения.Рациональныеприемывычислений:использованиепереместительногоис 

очетательногосвойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих призна ков набора 

математических объектов: чисел, величин, геоме трических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур,объектов повседневной 

жизни. 

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения,  со-держащие 



количественные, пространственные отношения,за 

Висимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (элек-тронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое,боль-ше-меньше) в 

окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметроваялента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять(классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)по 

образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый»,«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрическихфигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 



математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между кило-граммом и 

граммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость   (единицы   —   рубль,   копейка);   установление   отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время   (единица   времени   —   секунда);   установление   отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины—миллиметр, километр);соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 



модели, планирование ходарешения задачи, 

Решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньшена/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. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивнойдоске, 

компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа,величины,геометрические 

фигуры); 
—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 



выбранному правилу; 
—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на…», «больше/меньшев…», 
«равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим 

в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, по разрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час,метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах100000. 
Доля величины времени, массы, длины. 



Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число в пределах100000; деление с остатком. Умножение/деление на 10,100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы),купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления осимметрии. Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 



вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

—приводить примеры и контр примеры для подтверждения/опровержения 

вывода, гипотезы; 
—конструировать, читать числовое выражение; 
—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 
—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания, 



особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, 

готовность планировать свою работу, самоконтроль и т.д.). 

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. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 

средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной 

учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 



—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 
—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида–описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 



количества вариантов, приведения примеров и контр примеров); 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 
—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

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

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 



помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

ними соотношение «больше/меньше на»; 

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

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников 

прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

—находить общий признак группы математических 

объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

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

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100—устно и письменно); 

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

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

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

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов в длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

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



устанавливая между ними соотношение «больше/меньше, на/в»; 
—называть, находить долю величины (половина, четверть); 
—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

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

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

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

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

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

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 
—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
—выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 — устно); деление с остатком—письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
—находить долю величины, величину по ее доле; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 



—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

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

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контр пример; 

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

/ двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

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

объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

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

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
—выбирать рациональное решение; 
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая   программа   по   предметной   области (учебному   предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования оставлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286), а также 

программы воспитания. 



Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику  психологических  предпосылок изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

предметной области (учебного предмета). 

«Основы религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа содержит требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее—ФГОСНОО) 

по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Предметная область 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 этик. В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании  в 

РФ» (ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), то все результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся, о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе. 

формирование ценностно смысловой сферы личности с учёт о мировоззренческих и 

культурных особенностей, и потребностей семьи; 



— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующийформированиюумладшихшкольников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах,свободахиобязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народовРоссии, формированию ценностного отношения к 

социальнойреальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи нформации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать наокружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность,отзывчивость, доброту других людей, 

таки на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, 

Что младшие школьники струдом 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 поведе- 

ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минообнауки Россииот22.08.2012№08250«Овве- 

денииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-- 

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ,содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

МестоОРКСЭ в учебном плане:ОРКСЭ изучается в 4классе,один час в неделю 

(34ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 



Модуль«Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правилонравственности. Любовькближнему. Отношение к 

труду. Долгиответственность. Милосердиеисострадание. 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«Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию.Культураи религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нрав- 

ственные 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 ислам- 

ских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народа России. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. 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. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм.Буддийский календарь.Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональногоимного 

конфессионального народа России. 

Модуль«Основы иудейской культуры» 

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) ви 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь:его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основы религиозных культур народов России» 

Россия—наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Ихоснователи. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма,буддизма.Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Доброизло. 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» 

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,основнойзакон (Контитуция) 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 какнравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР   
ИСВЕТСКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости засвоюРодину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или неисповедовать 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 духовнонравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальнымидуховным 

ценностям. 

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, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационнокоммуникационных 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 аналогийи причинноследственных связей, 

построения рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, уме- 

нийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества— 

мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях(впределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционых религиях и 

светской этике (наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религиии/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую,графическую,видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную вразных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—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; 

—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-рассуждениядля воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этическихидей, представленных в религиозных 

учениях и светскойэтике. 

РегулятивныеУУД: 

—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 узнать о других религиях и правилахсветской этики и 

этикета. 

Совместная деятельность: 

—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; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео 

презентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижжения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизн и 

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, духовнонравственной 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 всемье, между людьми, в общении 

идеятельности; 



—раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной 

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 «золотое правилонравственности» 

вправославнойхристианскойтрадиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)в православии, вероучениио Боге- 

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

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

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

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общеечислоТаинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

—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 Христовои 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 православнойкультуре; 

—рассказывать охудожественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенностииконвсравнениискартинами;  

—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,совершаемыхс опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 Оте- 

честву, 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 духовнонравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основы исламской культуры» 



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений осебе,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, духовнонравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях,нормах исламской религиозной 

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

общении 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 изжизни 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 (Уразабайрам,Курбанбайрам,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 ре- 

зультатов; 

—приводить примеры нравственных поступков,совершаемыхс опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 Оте- 

честву, 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 духовнонравственной 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, духовнонравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного 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, посто- 

янство 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), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке,обществе,сангхе,сансарем и нирване;понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни бытия; 

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

восьмеричном путиикарме; 

—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; 

—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 деятельностипо изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ- 

лению её результатов; 



—приводить примеры нравственных поступков,совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободыми ровоззренческого 

выбора,отношения человека, людей вобществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как много этничного и 

многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводитьпримеры 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 духовнонравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры»должныо тражать 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 словам и понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейскойморали, их 

значении в выстраивании отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

сть,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(своихидругихлюдей)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 — Тореи Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма,богослужениях,молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Роша- 

Шана, Йом Киппур,Суккот,Песах),постах,назначении и 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 опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 (об- 

щенационального, 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 духовнонравственной 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 осебе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной 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; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, заботаослабых, 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—2примера); 



—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 нормотношений 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, буддиз- 

ма,иудаизма (архитектура, изобразительноеискусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковойсреды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционых религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятныеи святые ме- 

ста), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков,совершаемыхс опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

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 осебе,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, духовнонравственной 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) вотношенияхмежду людьми в 

российском обществе; объяснять «золотоеправилонравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера означении 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 

(своихидругихлюдей)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; уважениепамяти 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 

итрадициях (неменеетрёх),религиозных праздниках (неменее 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 семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины наоснове взаимной любви для совместной жизни, 

рождения ивоспитания 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) этикина 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики встановлении 

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 опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку 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 много этничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры),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. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительноеискусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

 

Пояснительная записка 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состоит в формировании 

художественной культуры учащихся,развитии художественно-образного мышления 

и эстетическогоотношения к явлениям действительности путём освоения 

начальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворческогопоте 

нциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных):начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладныеи народные виды 

искусства, 

архитектуруидизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприятияпр 

ироды,восприятиюпроизведенийискусстваиформированиюзрительскихнавыков,худ 

ожественномувосприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 

школы большое  значение также  имеет восприятие 

произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетскиерисунки 

спозицийвыраженноговнихсодержания,художественных средств выразительности, 

соответствия  учебной задачи, поставленной учителем. Такая  рефлексия 

детскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории    отечественной    культуры, 

выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных   образах 

предметно-материальной и пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки,  но    чаще  всего    следует 

объединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы    (при 

сохранении учебного времени  на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 
Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 



Практическая художественно- 

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.П 

риопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно- 

эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно- 

творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого- 

возрастныеособенностиразвитиядетей7—10лет,приэтомсодержаниезанятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальныхкачеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачейформирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального       общего        образования 

учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть«Искусст 

во»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей  и входит  в 

учебныйплан1—4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч 

одного учебного часа в  неделю. Изучение  содержаниявсехмодулейв1— 

4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этогокурса при выделении 

на его изучение двух учебных часов в не-делю за счёт вариативной части учебного 

плана, определяемойучастниками образовательного процесса. При этом 

предполага-етсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличение 

времени на практическую художественную деятельность. Этоспособствует 

качеству обучения и достижению более высокогоуровня как предметных, так и 

личностных и метапредметныхрезультатовобучения. 

Общее   число   часов,   отведённых   на   изучение   учебного   пред-мета 

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс—34ч. 

 

 

 

1 КЛАСС(33ч) 

Модуль «Графика» 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального 

формата листа в зависимости от содержанияизображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитиенавыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунковживотных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связаные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получениеновогоцвета. 



Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлениюи восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостоянияврем 

ёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зай-чика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания, 

складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально- 

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопоставлениесо 

рнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки попредставлению, использование линии 

симметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов: дымковскаяили каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складываниеобъёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной среды 

жизни человека в зависимости от 

поставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемойтемой. 



Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или  

с картиной, написанной на сказочныйсюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другиеповыборуучителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых  

знаний и творческих практических задач —установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта учащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующихизучаемойтеме. 

2 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунк 

а. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапропорций(наос 

новерисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, теньпод предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графическийрисунокживотногос активным 

выражениемегохарактера.Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведений 

анималистическогожанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешиваниякрасок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью. 
Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнениецвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состоя-ниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро, гроза, буря, ветер — 

по выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного 

животногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла(филимоновс 

каяигрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучёт 



омместных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение 

цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка изпластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпоз 

иция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображени 

яживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновские,дымковские,каргопол 

ьскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 

1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, 

надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

2. Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеом 

етрическихтел— 

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завива 

ние,скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой).Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейской 

архитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядоброгои 

лизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического  жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)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 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерные средства  изображения. Работа с геометрическими  фигурами. 

Трансформация и копирование геометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,залив 

каидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограмме Paint на основе темы 



«Тёплый и холодный цвета» (например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар- 

птицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектав кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока 

ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок(сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунокоткрыт 

киилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейл 

ица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветнойбумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакв 

арели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсц 

ены) 

для спектаклясосказочнымсюжетом (сказкаповыбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь поцветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представ-лению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в при-роде. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, 

характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количест 

воисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой нанатуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветовогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомпозициюдополнит 

ельныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 



Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожественных 

промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментап 

рипомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора,ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков,подставокдляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдениюи по памяти, на основе использования 

фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово- 

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользов 

аниембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисун 

ок(индивидуально) или 

тематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(композици 

оннаясклейка- 

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненны 

хиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматриваниеиобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетс 

кихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и 

архитектурныедостопримечательности(повыборуучителя),ихзначениевсовременно 

ммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в МосквеиСанкт- 

Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей,Государственныймузей изобразительных 

искусств имениА. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определя- 

ютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; 

классификацияисравнениесодержанияпроизведенийсходногосюжета(портреты,пейз 

ажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественныххудожников- 

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

И. Куинджи, И. К. Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 



отечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 

ритмы движения(собрались,разбежались,догоняют,улетаютит.д.).Вместопятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображениеиизучениемимикилицав программе 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторногоизображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыбо 

руучителя). 

4 КЛАСС(34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшениеразмера 

изображения по мере удаления от первого плана, 

смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних 

легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая компози-ция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешаннаятехника). 

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,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловека,  детский 

портрет или  автопортрет,   портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданныепанно- 

аппликацииизиндивидуальныхрисунковивырезанныхперсонажейнатемыпраздни 

ковнародовмираиливкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплекса 

ми. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.В 

ыражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке 

которогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительныхмотивовворнамен 

тахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр 



. 

Мотивы и назначение  русских  народных орнаментов.  Дере-вянная  резьба  и 

роспись, украшение наличников и других 

элементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм,символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенностимужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюмамужчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов.Своеобразиеодеждыразн  

ыхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь сокружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта иеё устройство (каркасный дом); 

изображение традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделированиеизбы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание теснойсвязи красоты и пользы, функционального и 

декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадворны 

хпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава, 

купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядо 

минанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегрече 

ский храм, готический или романский собор, мечеть,пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость 

в организации города,жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей 

сохранениякультурногонаследия. 

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.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойк 

ультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэ 

ля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанскийкремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов,в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянногозодчества.Архитектурныйкомплекс наострове Кижи. 

Художественная  культура  разных  эпох и  народов. 

Представленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвку 

льтуреДревнейГреции,другихкультурДревнегомира.АрхитектурныепамятникиЗапа 

днойЕвропыСредних веков  и эпохи Возрождения.  Произведения предметно- 

пространственной   культуры,   составляющие    истоки, 

основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину 

иД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемори-альные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 



Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейнойи воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта иточки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантовего устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционныхжилищ разных народов (юрта, каркасный 

домидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых 

зданийразныхкультур:каменныйправославный   собор, 

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимациисхематического движения человека (при 

соответствующих техническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузитьдвефазыдвиженияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-анимации  и 

сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, 

декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпохиилинациональнойкульту

р ы. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находитсяличностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающиеиндивидуально- 

личностные позиции и социально значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержа 

ниятрадицийотечественнойкультуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельностиконкретных знаний 

о красоте и мудрости, заложенных в культурныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие 



чувстваличнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобщ 

ениеобучающихсякценностямотечественной и мировой культуры.  Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни  разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческие   работы 

создают  условия  для  разных   форм   художественно- 

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючу 

встваличнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественного развития 

обучающегося,  приобщения  его   к 

искусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-нравственного  поиск 

человечества. Учебные задания  направлены 

наразвитиевнутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально- 

образной,чувственнойсферы.Занятияискусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие развития социально 

значимых отношений обучающихся,формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, овысоком и низком.  Эстетическое воспитание способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдя 

м,встремлениикихпониманию,атакжев отношении к  семье, природе, труду, 

искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываютсякак эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков 

восприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюденийвхудожественно- 

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривы 

полнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств 

способствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественныхматериалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат,упорство,творческаяинициатива,пониманиеэстетикитрудовой 

деятельности. Важны также  умения   сотрудничать 

содноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективную  работу — 

обязательные требования к определённым заданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находить ассоциативные связи между визуальными 

образамиразныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленныхоснованиях; 



абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действияв процессе освоения 

выразительных свойств различных художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельногов  

ыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиед  

ействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведен 

ийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественногот  

ворчества; 

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностях объектов и 

состояния природы, предметного мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорийявленияприродыипредметно-пространственнуюсредужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим и другим 

учебным установкам по результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеин 

струментаанализасодержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковыесистемы Интернета, 

цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбраннуютемуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхп 

резентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечествен 

ныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеуст 

ановокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:пониматьискусство 

вкачестве особогоязыка общения—межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонент 

ам,сопоставлятьсвоисужденияс суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основеобщих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественнойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 



творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности 

сопереживать, понимать намерения и переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсо 

вместнойдеятельностиистроитьдействия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:внимательно 

относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практическойработы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам 

обучениянаосновемодульногопостроениясодержаниявсоответствиис Приложением 

№ 8 к Федеральному государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждённому 

приказом Министерства просвещения Россий-скойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условияхурока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического 

рисунканаосновезнакомствасосредствамиизобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространс 

твенныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизобра 

женияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнения 

соответствующихзадачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоейпрактичес 

койхудожественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 

иработытоварищейспозицийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийв 

ыраженноговрисункесодержанияи графических средств его выражения (в рамках 

программногоматериала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления,которыерождаеткаждыйцвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 



опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительныевпечатления,организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы-разительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — 

созданияобъёмныхформизбумагипутёмеёскладывания,надрезания,закручивания   

идр. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основефотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно- 

прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 

мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративнойкомпозиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений вжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественных народных 

художественных промыслов (дымковская,каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с  учётом 

местныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамиг 

рушкивыбранногопромысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры  в 

окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколл 

ективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать 

детскиерисункиспозицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(распол 

оженияналисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем 

. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основеэмоциональныхвпечатленийсучётомучебныхзадачивизуальнойустановкиучи 

теля. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни 



человека в зависимости от поставленной 

аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения состанковойкартиной, 

понимать значение  зрительских 

уменийиспециальныхзнаний;приобретатьопытвосприятиякартинсо   сказочным 

сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру-гих художников  по выбору 

учителя),  а      также 

произведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрморт 

ыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллю- 

страцийвдетскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебнойустановкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержаниеикаковакомпозициявкадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми 

графическимихудожественнымиматериалами;осваиватьвыразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической орга-низации 

изображения как необходимой композиционной основывыражениясодержания.  

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисун-ках птиц и животных (с опорой на 

зрительские впечатления ианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорцииобъекта,расположениееговпространстве;располагатьизображение  на 

листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осва-иваянавыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 

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

прозрачное нанесение краски; 

осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисозданиявыразительн 

ойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и 

пониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

полученияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветн 

ыхкрасоксбелойичёрной(дляизмененияихтона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтёплыеи 

холодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разныесостояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разногоцветовогосостоянияморя. 



Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактер 

сказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных   промыслов;  освоить  приёмы   и 

последовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;выполнитьвтех 

никелепкифигуркусказочногозверяпо мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору:          фили- 

моновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпром 

ыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвижения цельной 

лепной формы и разного характера 

движенияэтойформы(изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать раз- 

нообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во времяцветения деревьев и др.) — с 

рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочныхглиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, 

абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественныхматериаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматривать,  анализировать,  сравнивать  украшения 

человеканапримерахиллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников- 

иллюстраторов (например, И.  Я. Билибина), 

когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактер 

персонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонём,выявляют 

особенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 

украшенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорирован 

ияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотограф 

иямвусловияхурока),указываясоставныечастииихпропорциональныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожников 

детской книги, развивая фантазию и внимание кархитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных по своему 



характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества сточки зрения 

выражения  в  них содержания,  настроения, 

расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественнойвыразит 

ельности,атакжеответанапоставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды,атакж 

епотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и росписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И.Куинджи,Н. П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведенийживописизападноевропейскиххудожниковсактивным,яркимвыражени 

емнастроения (В. Ван Гога, К. Моне,А.Матиссаидругихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведенияхудожников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихповыборууч 

ителя). 

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 нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструментыитехники— 

карандаш,кисточка,ластик,заливкаи др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например,образдерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьво 

бсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлениикниги,о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбран-ный сюжет: рисунок 

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

буквицы, создание иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифто-войкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и 

афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию— 

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 
Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякар 



навалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюн 

атурыилипопредставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах 

известныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуруилипопредставлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»наосновенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание 

этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей итемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мел 

каяпластика,рельеф(видырельефа). 
Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпосуду 

ГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в 

квадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипо представлению на тему 

исторических памятников или 

архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по 

созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 



Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника,ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различнуювизуально- 

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характ 

ерныеособенностиулициплощадей,выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать ихархитектурныеособенности;приобретатьпредставления,аналитический 

и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (дляжителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и вирту-альныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства —живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяе 

мыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников- 

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

Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах,вобсуждениивпечатленийот виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов:В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходятся и  чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный  Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительныхискусст  

вимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных 

художественныхмузеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями,геометрическимифигурами,инструментамитрадиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путёмразличных повторений рисунка узора, простого 

повторения(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкциюипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакторасхематическо 

еизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздр 

авительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийс помощью 

компьютерной программы Picture  Manager 

(илидругой):изменениеяркости,контрастаинасыщенностицвета;обрезкаизображе 

ния,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 



и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенныхучителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрак 

тическойтворческойдеятельности.Изучать основные пропорции фигуры 

человека, 

пропорциональныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяприменятьэтизн 

аниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разныхнародов и 

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

изображении персонажей 

сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхкли-матических  зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских,портрета пожилого 

человека, детского портрета или 

автопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы 

народных   праздников   (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыра 

жаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному героюили участие в 

коллективной разработке проекта макета 

мемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоениясобранногоматериа 

лаомемориальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов  в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучить   и   показать   в   практической   творческой   работе   орна- 

менты,традиционныемотивыисимволырусскойнароднойкультуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны дляпредметовбыта). 

Получить  представления  о красоте  русского  народного 

костюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодежды разных сословий, 

а также о   связи  украшения 

костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпо 



хи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянногожилогодома— 

инадворныхпостроек;уметьстроитьиз бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и 

пользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища— 

юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаме 

нногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоб 

оровигдеонинаходятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностях 

памятниковрусскогодеревянногозодчества.Иметь представленияобустройстве и 

красоте древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей. 

Знатьосновныеконструктивные черты 

древнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразноепредста 

влениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,хар 

актерныхдляразныхкультур:готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдля  современных 

людей сохранения архитектурных 

памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темыистории и традиций 

русской отечественной культуры 

(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А 

.Коровина,А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучит 

еля). 

Иметь образные представления о каменном древнерусскомзодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о 

памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомплекснаостровеКи 

жи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиу 

метьобъяснятьихособоезначениев жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

НеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы» 

на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлин-скомТрептов- 

парке;ПискарёвскиймемориалвСанкт-Петербурге и другие по выбору учителя); 

знать о правилах поведенияприпосещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных 

произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВостока;уметьобсуж 

датьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основныекомпоненты 

конструкции готических (романских) соборов;знать особенности архитектурного 



устройства мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучит 

еля). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянского 

деревянного дома (избы) и различные вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разнымивидами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов 

геометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразныемоделиюрты,еёук 

рашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданийразных культур (каменный 

православный собор с закомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готический 

или романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометри 

ческихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячаст 

ифигуры (при соответствующих технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изо- 

браженияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

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

на основе собственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовыенадписи наиболее важных определений, названий, 

положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного 

предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных 

классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе  обучения  только  начинается.  В  познавательных  универсальных  учебных 



действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 

Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с 

требованиями времении инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
Деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык —использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе—предметно- 

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования 

у   обучающихся   социально-значимых   практических   умений   и   опыта 



преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

техноло-гий) и соответствующих им практических умений, представ-ленных в 

содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 
Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной коорди-нации, глазомера 

через формирование практических умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» 

в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34часа во 2—4 

классах. 

По усмотрению образовательной организации это число мо-жет быть увеличено за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; например, 

большое значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые 

требуют времени для подготовки и проведения (с участием самих школьников). То 

же следует сказать и об организации проектно-исследовательской работы 

обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом 

учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 

развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот 

порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть 

более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессиии производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 Технологии работы с бумагой и картоном; 

 Технологии работы с пластичными материалами; 

 Технологии работы с природным материалом; 

 Технологии работы с текстильными материалами; 

 Технологии работы с другими доступными материалами1. 

3. Конструирование и моделирование: 

 Работа с «Конструктором»*2; 

 Конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

обу-чающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных 

тем и творческих практик. Современный вариативный подход в образовании 

предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

 
1 Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2  Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1к 

Федеральному государственному образовательному стандарту на-чального общего 
образования с пометкой: «с учётом возможностейматериально- 
техническойбазыобразовательнойорганизации». 

 

Комплектов по курсу «Технология», в которых по разному строится традиционная 

линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 

предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к 

единому результату к окончанию начального уровня образования. 



Ниже по классам представлено содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС(33ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(6ч)1 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия. Бережное отношение к природе. Общее 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 их 

ранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу-чаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей.Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладыва-ния размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеиваниеи др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи их ранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские— листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 



3. Конструирование и моделирование(10ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их соз-дания. Общее представление о 

конструкции изделия; деталии части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа 

работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

—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. 
Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответстви и с ней. 
Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить не сложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 
РегулятивныеУУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессеанализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению всо-вместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 



Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представленияоб 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнени е элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественными конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, про-стейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты—линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология 

обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. 

Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого 

стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. 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, про-волока, 

пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной  композиции.  Симметрия,  способы  разметки  и  конструирования 



симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источники нформации. 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответстви и с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 

РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 
Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относитьсяк чужому мнению. 

3 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 



Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов—жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в 

малых группах, осществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидериподчинённый). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллажидр.). 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило 

и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединения деталей изделияи отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование(12ч) 

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 надо работку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и на 

оборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии(4ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) смастерами, Интернет1, 

видео, DVD).Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях(в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

 

 

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—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; 

—формулировать собственноемнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

РегулятивныеУУД: 



—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь,проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

4 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

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, пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 



времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур»идр.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении сосвоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях(в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, класси- 

фикациипредметов/изделий с учётом указанных критериев;—анализировать 

устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять  основные  и 



второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 
КоммуникативныеУУД: 

—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 отношениекпредметамдекора-тивно-прикладного искусства разных 

народовРФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиямии их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы 
по технологии на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 



обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранениюокружающей 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 отече-ственной 

художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми сучётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (впределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в  

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для 



решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

КоммуникативныеУУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабо-чего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка послеработы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении ра-боты; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставлен-нойцелью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выпол-няемыми действиями 

и их результатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходи- 

мыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётахаракт 

ерасделанныхошибок; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в 

группе: обсуждать задачу, 

распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинён- 

ного;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательнойформе 

комментировать и оценивать их достижения, выска-зывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необ-ходимостипомощь; 

—пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлятьвыбор средств и способов для его практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойде- 

ятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подго- 

тавливатьиубиратьрабочееместо,поддерживатьпорядокнанёмвпроцессетруда; 

— 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработыскле 

ем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с пра- 



виламирациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономия 

материалаприразметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, нож-ницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практи-ческойработе; 

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

пластилин,  природные,  текстильные  мате- 

риалыипр.)испособыихобработки(сгибание,отрывание,сминание, резание, 

лепка и  пр.); выполнять  доступные   тех- 

нологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприиз-готовленииизделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологиче-ских операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборкаизделия; 

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

деталей способами обрывания, выреза- 

нияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 
—оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
—пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«об-разец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособ- 

ление»,«конструирование»,«аппликация»; 
—выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 
—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

нарабочемместе,ухаживатьзаинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьправ 

илагигиенытруда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции об- 

разцы(повопросамучителя);анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выдел 

ятьосновныеи дополнитель-ные детали, называть их форму, определять взаимное 

распо-ложение,видысоединения;способыизготовления; 

—распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пла- 

стические,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,факту 

ра,форма,гибкостьидр.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) иприспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопаснохранитьиработатьими; 

—различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления не- 

сложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлениюнесложныхизделий:экономновыполнятьразметкудеталейна глаз, 

от руки, по шаблону, по линейке (как направляю-щему инструменту без 

откладывания размеров); точно резатьножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталями изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отры-ванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помо-щью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратновыполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строч-койпрямогостежка; 

—использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и само-контроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, ша-блон; 

—различать разборные и неразборные конструкции неслож-ныхизделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (ри-сунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия 

изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

— 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахпод 

руководствомучителя; 



—выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногоха-рактера. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологиче- 

ская»)карта,«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«раз-вёртка»,  «макет», 

«модель», «технология», «технологиче- 

скиеоперации»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельнос 

ти; 

—выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

—распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданияру-котворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая вырази-тельность— 

симметрия,асимметрия,равновесие);наблю- 

датьгармониюпредметовиокружающейсреды;называтьхарактерные особенности 

изученных видов декоративно-при-кладногоискусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного 

мира в своей предметно-творческойдеятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с ви-дом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы,убиратьрабочееместо; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам,памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступ-ные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую)карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для рабо-ты; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (тол- 

стыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чер-тежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размер-ная,линиясгиба,линиясимметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двухпрямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжныхинструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейшийчертёж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 
—выполнятьбиговку; 
—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) пра-вильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя натканипонему/ней; 

—оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручны-мистрочками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предме-та); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями еёразвёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из го-товойразвёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединениядеталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединенияизвестнымиспособами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате- 

риаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

—решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (техно- 

логические,графические,конструкторские)всамостоятель- 

нойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, вы- 

сказанноевходеобсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудни-чество; 

—пониматьособенностипроектнойдеятельности,осущест- 

влятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, ис-кать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демон-стрироватьготовыйпродукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслужива-ния. 



3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцеляр- 

скийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 

—выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидов декоративно- 

прикладного искусства, профессии  масте- 

ровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцовили по описанию 

изученные и распространённые в крае ре-мёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённыхизучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бу-мага,металлы,текстильидр.); 

—читатьчертёж развёртки и выполнять разметку 

развёртокспомощьючертёжныхинструментов(линейка,угольник,циркуль); 
—узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 
—безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

—выполнятьрицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенны- 

миручнымистрочками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического харак-тера по изменению 

вида и способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств 

конструкции в соот-ветствии с новыми/дополненными требованиями; использо- 

ватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий 

в соответствии с технической или декоративно-художествен-нойзадачей; 

—понимать технологический и практический смысл различ- 

ныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простейшиеспособы достижения 

прочности конструкций; 

использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

—конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материа-лов  и  наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, тех-нологическимидекоративно- 

художественнымусловиям; 
—изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
—выбирать способ соединения и соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

—называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующих 

способов передачи информации (из реаль-ногоокруженияучащихся); 

— 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,вывод 

аиобработкиинформации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компью-тере; 

—использоватьвозможностикомпьютераиинформацион-но-коммуникационных  

технологий для поиска необходимойинформации при выполнении обучающих, 

творческих и про-ектныхзаданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержаниемизученного 

материала на основе полученных знаний и уме-ний. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучит-ся: 

—формировать общее представление о мире профессий, их со- 

циальномзначении;отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостижениях в 

области техники и 

искусства(врамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

—наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса;  

—самостоятельно планировать и выполнять практическое за-дание (практическую 



работу) с опорой на инструкционную(технологическую) карту или творческий 

замысел; при необ-ходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

—пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выпол-нять доступные действия 

по самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработкиразличных материалов 

(например, плетение, шитьё и выши-вание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистроч-ками; 

—выполнять символические действия моделирования, пони- 

матьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокумента-ции (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему)ивыполнятьпонейработу; 

—решатьпростейшиезадачирационализаторского  характерапо изменению 

конструкции изделия: на достраивание,  при- 

даниеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункциональногоназначенияи 

зделия; 

—наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно- 

конструкторскиезадачипосозданиюизде-лийсзаданнойфункцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публи- 

кациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьюте-ра; оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программахWord,PowerPoint; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабаты-вать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и спо- 

собовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроект 

нойдеятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместнойдеятельности;предлагатьидеидляобсуждения,уважитель-но 

относиться к мнению товарищей, договариваться; уча-ствовать в распределении 

ролей, координировать собствен-нуюработувобщемпроцессе. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований крезультатам освоения основной 

образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном 

образователь-ном стандарте начального общего образования, с учётом рас- 

пределённых по модулям проверяемых требований к результа-там освоения 

основной образовательной программы начальногообщего образования, а также на 

основе характеристики плани-руемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспита-ния и социализации обучающихся, представленной в 

программевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020).  Программа 

разработана с учётом актуальных це-лей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся иусловий, необходимых для достижения личностных, метапред- 

метных и предметных результатов при  освоении 

предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного насле-дия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важнамузыка для становления личности 

младшего школьника — какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 



заложить основы будущей музыкальнойкультуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современногочеловека и общества. Поэтому в содержании образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том численаиболее достойные образцы 

массовой музыкальной 

культуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной формой 

освоения музыкального искусства являетсяпрактическоемузицирование— 

пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходитпостепенное освоение элементов музыкального языка, 

пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры(знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов иисполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако 

этотуровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительно более важным 

является формирование эстетических 

потребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств,  состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другимлюдям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификацияс лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективнымпутём. Поэтому ключевым моментом при составлении програм-мы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себетакиекачества,какдоступность,высокийхудожественныйуровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального вос-питания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая  роль  в организации музыкальных  занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которыерассма 

триваютсякакширокийспектрконкретныхприёмов  и  методов, внутренне 

присущих самому искусству  — оттрадиционных фольклорных  игр и 

театрализованных пред-ставлений к звуковым импровизациям, направленным на 

осво- 

ениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпри 

нципов. 

Рабочаяпрограммаразработанасцелью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании 

рабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современ-ные подходы к 

формированию личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, 

сформулированных в Феде-ральном государственном образовательном стандарте 

основно-гообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеуче 

бногопредмета«Музыка»погодам 

обучения  в  соответствии  с ФГОС   НОО  (утв.  приказом   Мини- 

стерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,с  изменениями   и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 де-кабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

основной образовательной  программой основного  общего образования (в 

редакциипротокола№1/20от04.02.2020федеральногоучебно-методического 

объединения  по общему  образованию);  программой воспитания (одобрена 

решением   федерального учебно-методического объединения по  общему 



образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учё-том особенностей 

конкретного региона, образовательной орга- 

низации,класса,используярекомендованноеврабочейпро- 

граммепримерноераспределениеучебноговременинаизучениеопределённого 

раздела/темы, а также предложенные 

основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших 

школьников. Признание самоценности творческогоразвития человека, 

уникального вклада искусства в образова- 

ниеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитар-ности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музы-кальной культуры как 

части всей духовной культуры обучаю-щихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и вос-питанияявляется личный и коллективный опыт 

проживанияи осознания специфического комплекса эмоций, чувств, обра-зов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,дух 

овно-нравственноестановление,воспитаниечуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт со-творчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующи 

мнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 

единствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искус- 

ства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакунивер-сального языка 

общения, художественного отражения много-образияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, 

самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузы-кальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовнымценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционально-гопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдруги- 

мипознавательнымиирегулятивнымиуниверсальнымиучеб- 

нымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипро- 

дуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различ-ных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка 

вискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельно-сти,втомчисле: 
а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 
б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхин-струментах); 

в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран-жировки);  

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,та- 
нец,двигательноемоделированиеидр.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 
6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:ин- 

тонационнаяижанроваяприродамузыки,основныевырази- 

тельныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  Рос-сии;  присвоение 



интонационно-образного строя отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, ин- 

тересакмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёнинародов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова-тельным стандартом 

начального общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся в началь- 

нойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа по- 

строенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход 

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учеб- 

ныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(темат 

ическимилиниями),обеспечиваю- 

щимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдо- 

школьногоиосновногообщегообразования,непрерывностьизучения предмета и 

образовательной области  «Искусство» 

напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкальнаяграмота»;модуль № 2 «Народная 

музыка 

России»;модуль№3«Музыканародовмира»;модуль№4«Духовн 

аямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№7«Музыкатеат 

раикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьпримернымобр 

азцомприсоставлениирабочихпро- 

граммпопредмету.Образовательнаяорганизацияможетвы- 

братьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвер- 

дитьинойварианттематическогопланирования,втомчислесучётомвозможностейвнеу 

рочнойивнекласснойдеятельно- 

сти,эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразо- 

вательнойорганизации.Приэтомнеобходиморуководство- 

ватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиучебнойнагрузки,котораядол 

жнасоставлятьнеменее1ака-демическогочасавнеделю.Общееколичество — не 

менее135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образовательнаяор 

ганизациявправеиспользоватьвозможно- 

стисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямиси- 

стемыдополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациямику 

льтурно-досуговойсферы(театры, 

музеи,творческиесоюзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную  социо-культурную 

деятельность  обучающихся,  участие в  музыкаль- 

ныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеосн 

ованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрогра 

ммы,как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окру-жающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской эти-ки»,«Иностранныйязык»идр. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучать 
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сявотры- 

веотдругихмодулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляет 

сясамоце-лью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первуюочередь певческого репертуара, 

а также задачам воспитания грамотногослушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно- 

те- 

матическогопланированиявозможнопоарочномупринципули 

бонарегу-лярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыкипосле их освоения не исключаются 

из учебной деятельности,  а используют-ся в качестве 

актуального  знания, практического багажа при 

организацииработынадследующиммузыкальнымматериалом 

. 

 

№ 

блока,к 
ол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5— 
2уч. 
часа 

Весь 

мирзв 

учит 

Звуки 

музыкальныеи 

шумовые.Свойс 

твазвука:высота 

,громкость, 

длитель- 

ность,тембр 

Знакомство со звуками музыкальными 

и шумовыми.Различение, определение 

на слух звуков различногокачества. 

Игра— 

подражаниезвукамиголосамприродысиспол 

ь- 

зованиемшумовыхмузыкальныхинструмент 

ов,вокаль-нойимпровизации. 

Артикуляционныеупражнения,разучивани 

еиисполне- 

ниепопевокипесенсиспользованиемзвукоп 

одражатель-ныхэлементов,шумовыхзвуков 

Продолжение табл. 

 

№блока 
,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
0,5— 
2уч. 
часа 

Звукоря 

д 

Нотныйстан,с 
кри- 
пичныйключ. 
Нотыпервойокта 
вы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Разл 
ичениепонотнойзаписи,определениенаслухз 
вукорядавотличиеотдругихпоследовательно 
стейзвуков. 
Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезву 
корядаотноты«до». 
Разучивание и исполнение вокальных 
упражнений, 
песен,построенныхнаэлементахзвукоряда 

В) 
0,5— 
2уч. 
часа 

Инто 
на- 
ция 

Выразительные 
иизобразительны 
еинтонации 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной 
записикраткихинтонацийизобразительног 
о(ку-ку,тик-такидр.) 
ивыразительного(просьба,призывидр.) 
характера.Разучивание, исполнение 
попевок, вокальныхупражне-ний, песен, 
вокальные и инструментальные 
импровиза- 
циинаосноведанныхинтонаций. 

4
3
0
 

П
рим

ернаярабочаяпрограм
м
а 



   Слушаниефрагментовмузыкальныхпр 
оизведений,включающихпримерыизоб 
разительныхинтонаций 

Г)0, 
5—2 
уч.часа 

Ритм Звукидлинные 
икороткие(вось 
мыеичетвертн 
ыедли- 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записиритмических рисунков, 
состоящих из различных длитель- 
ностейипауз. 
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиуда 
рныхинструментовпростыхритмов. 
Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритма 
поритми- 
ческимкарточкам,проговариваниесиспользова 
ниемритмослогов.Разучивание,исполнениена 
ударныхинструментахритмическойпартитуры 
. 

  тельности),так 

  т,тактоваячерт 

  а 

Д) 
0,5— 
4уч.

1
 

часа 

Ритмиче Длительности 
- половинная,ц 
скийрис елая,шестнад 

унок цатые. 

 

  Паузы. Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярко 

Ритмическиери выражен- 

сунки.Ритмиче нымритмическимрисунком,воспроизведен 

-скаяпартитура иеданногоритмапопамяти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 

 Исполнениенаклавишныхилидуховыхинст 

 рументах(фортепиано, синтезатор, свирель, 

 блокфлейта, 

 мелодикаидр.)попевок,остинатныхформул, 

 состоящихизразлич-ныхдлительностей 

Е) 
0,5— 
2уч. 
часа 

Размер Равномерная 

пульса- 

ция.Сильныеи 
слабые доли. 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульса 

цию,выделе- 

ниесильныхдолейвразмерах2/4,3/4,4/4(зву 

чащимижестамиилинаударныхинструмент 

  Разме- ах). 

  ры2/4,3/4,4/4 Определениенаслух,понотнойзаписираз 

   меров2/4,3/4,4/4. 

   Исполнение вокальных упражнений, 

   песен в размерах2/4, 3/4, 4/4 с 

   хлопками-акцентами на сильную 

   долю,элементарнымидирижёрскимижес 

   тами. 

   Слушаниемузыкальныхпроизведенийсяр 

   ковыражен-ным музыкальным размером, 

   танцевальные, двигатель- 

   ныеимпровизацииподмузыку. 

   Навыборилифакультативно: 

   Исполнениенаклавишныхилидуховыхин 

   струментахпопевок,мелодийвразмерах2/ 

   4,3/4,4/4. 

   Вокальная и инструментальная 

   импровизация в заданномразмере 

Продолжение табл. 
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№блока 
,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Ж) 
1—4 
уч.час 
а 

Музы- 
кальн 
ыйязы 
к 

Темп,тембр.Ди 
намика(форте, 
пиано,крещенд 
о,диминуэндои 
др.).Штрихи(ст 
аккато,легато,а 
кцентидр.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязык 
а,специаль- 
нымитерминами,ихобозначениемвнотнойз 
аписи. 
Определениеизученныхэлементовнаслухп 
ривосприя- 
тиимузыкальныхпроизведений. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа 
приизмененииэлементовмузыкальногоязы 
ка(какменяетсяхарактермузыкиприизмене 
ниитемпа,динамики,штриховит.д.). 
Исполнениевокальныхиритмическихупра 
жнений,песенсярковыраженнымидинамич 
ескими,темповыми,штриховымикрасками. 
Использованиеэлементовмузыкальногояз 
ыкадлясозданияопределённогообраза,нас 
троенияввокальныхиинструментальныхи 
мпровизациях. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментахпопевок, мелодий с ярко 
выраженными 
динамическими,темповыми,штриховымик 
расками. 
Исполнительскаяинтерпретациянаосновеи 
хизменения.Составлениемузыкальногосло 
варя 

З) 
1—2 
уч.час 
а 

Высо 
тазву 
ков 

Регистры.Нот 
ыпевческогоди 
апазо- 
на.Расположе 
ниенотнаклав 
иатуре.Знакиа 
льтерации 

Освоение понятий «выше-ниже». 
Определение на слухпринадлежности 
звуков к одному из регистров. Просле- 
живаниепонотнойзаписиотдельныхмотив 
ов,фрагмен- 
товзнакомыхпесен,вычленениезнакомыхн 
от,знаковальтерации. 

 

  (диезы, 
бемоли,бек 
ары) 

Наблюдениезаизменениеммузыкальног 
ообразаприизменениирегистра. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхин 
струментахпопевок,краткихмелодийпон 
отам. 
Выполнениеупражненийнавиртуальнойклав 
иатуре 

И) 
1—2 
уч.час 
а 

Мелоди 

я 

Мотив, 
музыкальнаяфр 
аза. 
Поступенное,п 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной 
записимелодическихрисунковспоступенн 
ым,плавнымдвиже- 

  лавноедвижени нием,скачками,остановками. 

  емелодии,скачк Исполнение, импровизация (вокальная 

  и. или на звуковы- 

  Мелодичес сотныхмузыкальныхинструментах)разли 

  кийрисуно 
к 

чныхмелоди-ческихрисунков. 
Навыборилифакультативно: 

М
У
З
Ы
К
А
.1
—
4
к
л
а
с
сы
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   Нахождениепонотамграницмузыкальнойфр 
азы,мотива.Обнаружение повторяющихся 
и неповторяющихся моти- 
вов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруг 
а. 
Исполнениенадуховых,клавишныхинстр 
ументахиливиртуальнойклавиатурепопев 
ок,краткихмелодийпонотам 

К) 
1—2 
уч.час 
а 

Сопро 
во- 
ждени 
е 

Аккомпане 
мент.Остин 
ато. 
Вступление,закл 
ю- 
чение,проигры 
ш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойз 
аписиглавногоголосаисопровождения.Различе 
ние,характери- 
стикамелодическихиритмическихособенносте 
йглавногоголосаисопровождения.Показрукой 
линиидвиженияглавногоголосаиаккомпанеме 
нта. 
Различение простейших элементов 
музыкальной 
формы:вступление,заключение,проигрыш. 
Составлениенагляд- 
нойграфическойсхемы. 
Импровизация ритмического 
аккомпанемента к 
знакомойпесне(звучащимижестамиилинауд 
арныхинструментах). 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениевступления,закл 
ючения,проигрышакзнакомоймелодии,по 
певке,песне(вокаль- 
ноилиназвуковысотныхинструментах). 
Исполнениепростейшегосопровождения(бур 
донныйбас,остинато)кзнакомоймелодиинак 
лавишныхилидухо-выхинструментах 

Л) 
1—2 
уч.час 
а 

Песня Куплетная 
форма.Запев, 
припев 

Знакомство со строением куплетной 
формы. Составлениенаглядной буквенной 
или графической схемы куплетнойформы. 
Исполнениепесен,написанныхвкуплетной 
форме.Различениекуплетнойформыприслу 
шаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведе 
ний. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзн 
акомойпесне 

М) 
1—2 
уч.час 
а 

Лад Понятиелада.С 
емиступенныел 
адымажоримин 
ор. 
Красказвучан 
ия.Ступеневы 
йсостав 

Определениенаслухладовогонаклонениямуз 
ыки.Игра 
«Солнышко— 
туча».Наблюдениезаизменениеммузы- 
кальногообразаприизменениилада.Распевания 
,вокаль- 
ныеупражнения,построенныеначередованиим 
ажораиминора. 

4
3
4
 



   Исполнениепесенсярковыраженнойладовойок 
раской. 
Навыборилифакультативно:Имп 
ровизация, сочинение в заданном 
ладу.Чтениесказоконотахимузык 
альныхладах 

 

Н) 
1—2 
уч.час 
а 

Пент 
а- 
тони 
ка 

Пентатоника— 
пятиступенныйл 
ад,распространё 
нный 
умногихнародов 

Слушание инструментальных 
произведений, 
исполнениепесен,написанныхвпентатонике 
. 
Импровизацияначёрныхклавишахфортепиа 
но. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на 
других музыкаль-ных инструментах 
(свирель, блокфлейта, штабшпили 
сосъёмнымипластинами) 

О) 
1—2 
уч.час 
а 

Ноты 
в 
разны 
хоктав 
ах 

Нотывторойим 
алойоктавы.Бас 
овыйключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 
малой октаве.Прослеживание по нотам 
небольших мелодий в соответ- 
ствующемдиапазоне. 
Сравнениеоднойитойжемелодии,записанн 
ойвразныхоктавах. 
Определение на слух, в какой октаве 
звучит музыкаль-ныйфрагмент. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенадуховых,клавишныхинстр 
ументахиливиртуальнойклавиатурепопев 
ок,краткихмелодийпонотам 

П) 
0,5— 
1уч. 
час 

Допол 
ни- 
тельны 
еобозн 
а- 
чения 
внотах 

Реприза,ферм 
ата,вольта, 
украшения(тр 
ели,форшлаги 

) 

Знакомствосдополнительнымиэлементами 
нотнойзаписи.Исполнениепесен,попевок,в 
которыхприсут-ствуютданныеэлементы 

Р) 
1—3 
уч.час 
а 

Ритми- 
ческие 
рисунк 
ив 
размер 
е6/8 

Размер6/8. 
Нота 
сточкой.Ше 
стнадцатые. 
Пунктирныйрит 
м 

Определениенаслух,прослеживаниепоно 
тнойзаписиритмическихрисунковвразме 
ре6/8. 
Исполнение,импровизацияспомощьюзвуча 
щихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/или 
ударных инструмен- 
тов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниер 
итмапо 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 

вочасо 
в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

М4
3У6З
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А
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—
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л
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   ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами.Разучивание,исполнениена 

ударныхинструментахритмическойпартит 

уры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярко 

выражен- 

нымритмическимрисунком,воспроизведен 

иеданногоритмапопамяти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхин 

струментахпопевок,мелодийиаккомпане 

ментоввразмере6/8 

С) 
2—6 
уч.час 

а 

Тонал 

ь- 

ность 

.Гамм 

а 

Тоника, 

тональность.Зн 

акиприключе. 

Мажорныеимин 

ор- 

ныетональности 

(до2— 

3знаковпри 

ключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра 

«устой—неустой».Пениеупражнений— 

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам 

.Освоениепонятия«тоника».Упражнениенад 

опеваниенеполноймузыкальнойфразыдотон 

ики«Закончимузыкальнуюфразу». 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявзаданнойтон 

альности 

Т) 
1—3 
уч.час 

а 

Инте 

р- 

валы 

Понятиемузык 

аль- 

ногоинтервала. 

Тон,полутон. 

Консонан- 

сы:терция,квар 

та,квинта,секст 

а,октава. 

Диссонансы:се 

кунда,септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневогосоставамажорнойиминорнойгам 

мы(тон- 

полутон).Различениенаслухдиссонансовикон 

сонансов,парал- 

лельногодвижениядвухголосоввоктаву,терци 

ю,сексту.Подборэпитетовдляопределениякра 

скизвучанияразличныхинтервалов. 

 

   Разучивание,исполнениепопевокипесенс 

ярковыра- 

женнойхарактернойинтерваликойвмелод 

ическомдвижении.Элементыдвухголоси 

я. 
Навыборилифакультативно: 
Досочинениекпростоймелодииподголоска,по 

вторяюще-гоосновнойголосвтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвиж 

енияквинта-ми,октавами 

У) 
1—3 
уч.час 

а 

Гармон 

ия 

Аккорд.Трезву 

чиемажорное и 

минор-ное. 

Понятие 

факту- 

ры.Фактурыак 

ком-панемента 

бас-аккорд, 

аккордо- 

вая,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Р 

азличениенаслухмажорныхиминорныхак 

кордов. 

Разучивание,исполнениепопевокипесенсмело 

дическимдвижениемпозвукамаккордов.Вокал 

ьныеупражнения 
сэлементамитрёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры 
аккомпанементаисполняемыхпесен,прос 

лушанныхинструментальныхпроизведен 

ий. 
Навыборилифакультативно: 
Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмел 
одиипесни 

М
У
З
Ы
К
А
.1
—
4
к
л
а
с
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Ф) 
1—3 
уч.час 

а 

Музы- 

кальная 

форма 

Контраст и 

повторкакпри 

нципыстроени 

я музыкаль- 

ного 

произведения. 

Двухчастная,т 

рёх-частная 

итрёхчаст- 

наярепризная 

форма.Рондо:р 

ефрен 
иэпизоды 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроизв 

едения,понятиямидвухчастнойитрёхчастной 

формы,рондо.Слушаниепроизведений:опред 

елениеформыихстроениянаслух.Составление 

нагляднойбуквеннойилиграфиче-скойсхемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастно 

йилитрёх-частнойформе. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективнаяимпровизациявформерондо,тр 

ёхчастнойрепризнойформе. 

Окончаниетабл. 

 

№ 

блока,к 
ол- 

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Созданиехудожественныхкомпозиций(рисуно 
к,аппли- 
кацияидр.)позаконаммузыкальнойформы 

Х) 
1—3 
уч.час 
а 

Вариац 

ии 

Варьирование 
какпринципра 
звития.Тема. 
Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинённыхвфор 
мевариаций.Наблюдение за развитием, 
изменением основной темы.Составление 
наглядной буквенной или 
графическойсхемы. 
Исполнениеритмическойпартитуры,построен 
нойпопринципувариаций. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективнаяимпровизациявформевариаци 
й 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целиво  

спитаниянациональной  и гражданской идентичности,  а 

также принцип «вхожденияв музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для осво-ения всего 

богатства  и  разнообразия музыки  должна  быть 

музыкальнаякультура родного края, своего народа, других 

народов нашей страны. Необ-ходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционно-го фольклора, 

отталкиваясь  в  первую  очередь   от  материнского и 

детскогофольклора,   календарных  обрядов  и  праздников. 

Особое внимание   необходи-мо   уделить  подлинному, 

аутентичному    звучанию   народной    музыки, 

научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадн  

ыхшоу-программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 

 

№ 
блока,к 

ол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

М4
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А) 
1—2 
уч.час 

а 

Край 

,вкот 

о- 

ромт 

ы 
живёшь 

Музыкальные 

традициимало 

йРодины.Пес 

ни,обряды, 

музыкаль- 

ныеинструме 

нты 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадицион 

ногофоль- 

клорасвоейместности,песен,посвящённыхсв 

оеймалойродине,песенкомпозиторов- 

земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадици 

яхсвоегородногокрая. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаокультуреродн 

огокрая.Посещениекраеведческогому 

зея. 
Посещениеэтнографическогоспектакля,конце 
рта 

Продолжение табл. 

 

 

 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
1—3 
уч.час 

а 

Русский 

фолькло 

р 

Русские 

народныепесни 

(трудовые,солд 

атские,хоровод 

ные и 

др.).Детскийфо 

льклор(игровые 

,заклички,поте 

шки,считалки,п 

рибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародных 

песенразныхжанров. 

Участиевколлективнойтрадиционнойм 

узыкальнойигре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровиза 

циянаосноветекстовигровогодетскогофол 

ьклора. 

Ритмическаяимпровизация,сочинениеакко 

мпанементанаударныхинструментахкизуче 

ннымнароднымпесням.Навыборилифакуль 

тативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах(фортепиано,синтезатор,сви 

рель,блокфлейта,мелодикаидр.)мелодийна 

родныхпесен,прослеживаниемелодиипоно 

тнойзаписи 

В) 
1—3 
уч.час 

а 

Русски 

енарод 

ныему 

зы- 

кальны 

еинстр 

у- 

менты 

Народные 

музыкаль- 

ныеинструмент 

ы(балалайка,ро 

жок,свирель,гу 

сли,гармонь,ло 

жки). 

Инструментальн 

ыенаигрыши. 
Плясовыемелоди 
и 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностямии 

сполненияизвучаниярусскихнародныхинстр 

ументов. 

Определениенаслухтембровинструментов.К 

лассифика- 

циянагруппыдуховых,ударных,струнных. 

Музыкаль- 

наявикторинаназнаниетембровнародных 

инструмен-тов. 

Двигательнаяигра—импровизация- 
подражаниеигренамузыкальныхинструме 

нтах. 

Слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,ис 

полнениепесен,вкоторыхприсутствуютзвукои 

зобразительныеэле- 

менты,подражаниеголосамнародныхинструме 

нтов. 

М4
4У0З

Ы
К
А

.1
—
4
к
л
а
с
с
ы

 
4
4
1
 



   Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальн 
ыхинстру-ментах. 
Посещениемузыкальногоиликраеведческог 
омузея.Освоениепростейшихнавыковигрын 
асвирели,ложках 

Г) 
1—3 
уч.час 
а 

Сказк 
и,ми 
фы 
илеге 
нды 

Народные 
сказители.Русс 
киенародныеск 
азания,былины. 
Эпос 
народовР 

оссии2. 

Сказкиилеген 
дыомузыке 
имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспе 
в.Слушаниесказок,былин,эпическихсказ 
аний,рассказываемыхнараспев. 
Винструментальноймузыкеопределениенас 
лухмузы- 
кальныхинтонацийречитативногохарактера 

. 
Созданиеиллюстрацийкпрослушаннымм 
узыкальнымилитературнымпроизведени 
ям. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,созданны 
хнаосновебылин,сказаний. 
Речитативнаяимпровизация— 
чтениенараспевфрагмен-тасказки,былины 

Д) 
2—4 
уч.час 
а 

Жанр 
ымуз 
ы- 
кально 
гофол 
ьк- 
лора 

Фольклорныеж 
ан- 
ры,общиедлявс 
ехнародов: 
лирические,тру 
довые, 
колыбель- 
ныепесни,танц 
ы 

Различениенаслухконтрастныхпохарактер 
уфольклор- 
ныхжанров:колыбельная,трудовая,лиричес 
кая,плясо-вая. Определение, 
характеристика типичных 
элементовмузыкальногоязыка(темп,ритм, 
мелодия,динамика 
идр.),составаисполнителей. 

 

 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  ипляски.Тради 

ци-онные 

музыкальныеи 

нструменты 

Определениетембрамузыкальныхинструмен 

тов,отнесе- 

ниекоднойизгрупп(духовые,ударные,струнн 

ые). 

Разучивание,исполнениепесенразныхжан 

ров,относя-щихся к фольклору разных 

народов Российской Феде-рации. 

Импровизации,сочинениекнимритмических 

аккомпа- 

нементов(звучащимижестами,наударныхин 

струмен-тах). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстр 

ументах(см.выше)мелодийнародныхпесен,п 
рослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

4
4
2
 



Е) 
1—3 
уч.час 

а 

Народн 

ыепраз 

дни-ки 

Обряды,игры,х 

ороводы,праздн 

ич- 

наясимволика 

— 

напримереодн 

огоилинескол 

ькихнародны 

хпраздников 

1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обр 

ядами,быто-вавшими  ранее и 

сохранившимися сегодня  у 

различныхнародностейРоссийскойФедер 

ации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагм 

ентаобряда,участиевколлективнойтради 

ционнойигре2. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/ мультфильма, 

рассказывающегоосимволикефольклор 

ногопраздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления.Участиевнародныхгулянья 

хнаулицахродногогорода,посёлка 

 

Ж) 
1—3 
уч.час 
а 

Первы 
еартис 
ты,нар 
одныйт 
еатр 

Скоморохи.Ярм 
арочныйбалаган 
.Вертеп 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотем 
е.Диалогсучителем. 
Разучивание,исполнениескоморошин. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/мультфильма,фрагмента 
музыкально- 
госпектакля.Творческийпроект— 
театрализованнаяпостановка 

З) 
2— 
8уч.ча 
сов 

Фолькл 
орнарод 
овРосси 
и 

Музыкальныет 
радиции,особен 
но- 
стинароднойму 
зыкиреспублик 
Россий- 
скойФедерации 

3. 
Жанры,интона 
ции,музыкаль 
ныеинструмен 
ты,музыканты 
-исполнители 

Знакомство с особенностями 
музыкального 
фольклораразличныхнародностейРоссийск 
ойФедерации.Опреде- 
лениехарактерныхчерт,характеристикати 
пичныхэлементовмузыкальногоязыка(рит 
м,лад,интонации).Разучиваниепесен,танц 
ев,импровизацияритмическихаккомпанем 
ентовнаударныхинструментах. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхин 
струментахмелодий народных песен, 
прослеживание мелодии 
понотнойзаписи. 

 

 

Окончаниетабл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Творческие,  исследовательские 
проекты, школьныефестивали, 
посвящённые   музыкальному 
творчествународовРоссии 

М4
4У4ЗЫ

К
А
.1
—
4кл

ассы
 

4
4
3
 



И) 
2— 
8уч.ча 
сов 

Фолькл 
орвтво 
р- 
чествеп 
рофесс 
и- 
ональн 
ыхмуз 
ы- 
кантов 

Собирателифо 
льклора.Народ 
ныемелодииво 
бработкекомп 
озиторов. 
Народные 
жанры,интон 
ации 
как основа 
для 
композиторско 
готворчества 

Диалогсучителемозначениифольклористик 
и.Чтениеучебных,популярныхтекстовособи 
рателяхфольклора.Слушаниемузыки,создан 
нойкомпозитораминаосновенародныхжанр 
овиинтонаций.Определениеприёмовобрабо 
тки,развитиянародныхмелодий. 
Разучивание,исполнениенародныхпесенвком 
позитор- 
скойобработке.Сравнениезвучанияоднихите 
хжемелодийвнародномикомпозиторскомвар 
ианте.Обсуж- 
дениеаргументированныхоценочныхсужден 
ийнаосновесравнения. 
Навыборилифакультативно: 
Аналогиисизобразительнымискусством— 
сравнениефотографийподлинныхобразцовна 
родныхпромыслов(гжель,хохлома,городецка 
яросписьит.д.)с творче- 
ствомсовременныххудожников,модельеров, 
дизайнеров,работающихвсоответствующихт 
ехникахросписи 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«Народ- 

наямузыкаРоссии».«Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихна-родов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалев-ским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным.Интонационная и 

жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняюще- 

госявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность со- 

временной  культуры,  вбирающей в себя  национальные  традиции  и 

стилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответ- 

ствуетнетолькосовременномуобликумузыкальногоискусства,ноиприн- 

ципиальнымустановкамконцепциибазовыхнациональныхценностей.По- 

нимание и  принятие   через  освоение произведений искусства — 

наиболееэффективный способ предупреждения этнических  и расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

 

 

№ 

блока,к 

ол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержани 

е 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Музыка 

нашихс 

оседей 

Фольклоримузыкальныетра 

дицииБелоруссии,Украины 

,Прибалтики(песни, танцы, 

обычаи, 

музыкальныеинструменты) 

Знакомствосособенностями 

музы- 

кальногофольклоранародов 

другихстран.Определениех 

арактерныхчерт,типичныхэ 

лементовмузы- 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

Тема Содержани 

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

М4
4У6З

Ы
К
А

.1
—
4
к
л
а
с
с
ы

 
4
4
5
 



в    

Б) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Кавказ 

- 

скием 

елоди 

иирит 

мы1 

Музыкальныетрадицииипраздн 

ики,народные инструменты и 

жанры. Компо- 

зиторыимузыканты- 

исполнителиГрузии,Армении, 

Азербайджана2.Близость музы- 

кальнойкультурыэтихстрансрос 

сийски- 

миреспубликамиСеверногоКав 

каза 

кальногоязыка(ритм,лад,и 
нтона-ции). 
Знакомствосвнешнимвидо 
м,особенностямиисполнен 
ияизвуча- 
ниянародныхинструментов 
. 
Определениенаслухтемб 
ровин-струментов. 
Классификация на группы 
духовых,ударных,струнны 
х. 
Музыкальнаявикторинана 
знаниетембров народных 
инструментов.Двигательн 
ая игра—импровиза-ция- 
подражание игре на 
музыкаль- 
ныхинструментах. 
Сравнениеинтонаций, 
жанров,ладов,инструментов 
другихнародовсфольклорн 
ымиэлементаминаро- 
довРоссии. 
Разучивание и 
исполнение 
песен,танцев,сочинение, 
импровизацияритмическ 
ихаккомпанементов 
кним(спомощьюзвучащих 
жестовилинаударныхинст 
рументах). 
Навыборилифакультатив 
но:Исполнениенаклавишн 
ыхилидуховыхинструмент 
ахнародных 

В) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Музы 

канар 

одовЕ 

вроп 
ы 

Танцевальныйипесенныйфольк 

лоревропейскихнародов3.Канон. 

Странствую- 

щиемузыканты.Карнавал 

Г) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Музы 

каИсп 

аниии 

Латин 

- 

скойА 

мерик 

и 

Фламенко.Искусствоигрынагит 

аре,кастаньеты,латиноамерика 

нскиеударныеинструменты.Та 

нцевальныежанры4. 

Профессиональныекомпозиторы 

ииспол-нители5 

Д) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Музыка 

США 

Смешениетрадицийикультурвм 

узыкеСеверной Америки. 

Африканскиеритмы,трудовыеп 

еснинегров.Спиричуэлс.Джаз.Т 

ворчествоДж.Гершвина 

Е) 
2— 
6уч.ча 

сов 

Музы 

каЯп 

онии 

иКит 

ая 

Древниеистокимузыкальнойку 

льтурыстран Юго-Восточной 

Азии. Император- 

скиецеремонии,музыкальныеи 

нструмен-ты.Пентатоника 

 

Ж) 
2— 
6уч.ча 
сов 

Музы 
каСре 
днейА 

зии6 

Музыкальные традиции и 
праздники,народные 
инструменты   и 
современныеисполнителиКа 
захстана,Киргизии, 
идругихстранрегиона 

мелодий,прослеживан 
иеихпонотнойзаписи. 
Творческие,исследовательс 
киепроекты,школьныефест 
ивали,посвящённыемузыка 
льнойкультуренародовмир 
а 

З) 
2— 
6уч.ча 
сов 

Певе 
цсво 
егон 
арод 
а 

Интонациинародноймузыкивтво 
рчествезарубежныхкомпозиторо 
в— 
яркихпредставителейнациональн 
огомузыкаль- 

ногостилясвоейстраны7 

Знакомствостворчествомком 
пози- 
торов.Сравнениеихсочинени 
й 
снародноймузыкой.Определе 
ниеформы,принципаразвития 
фольк- 

М
У
З
Ы
К
А
.1
—
4
к
л
а
с
сы

 
4
4
7
 



Окончаниетабл. 

 

№блока 

,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержани 

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

И) 
2— 
6уч.ча 
сов 

Диал 
огкул 
ьтур 

Культурныесвязимеждумузы 
кантамиразныхстран. 
Образы,интонациифольклорадр 
угихнародовистранвмузыкеотеч 
ественныхизарубежныхкомпози 
торов(втомчислеобразыдругихк 
ультурвмузыкерусскихкомпози 
торовирусскиемузыкальные 
цитатывтворчествезарубежныхк 
омпози-торов) 

лорногомузыкальногома 
териала.Вокализациянаи 
болееяркихтеминструме 
нтальныхсочинений. 
Разучивание,исполнениедо 
ступныхвокальныхсочинен 
ий. 
Навыборилифакультатив 
но:Исполнениенаклавишн 
ыхилидуховыхинструмент 
ахкомпозитор- 
скихмелодий,прослежива 
ниеихпонотнойзаписи. 
Творческие,исследовательс 
киепроекты,посвящённыев 
ыдающимсякомпозиторам 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто-летий 

была представлена тремя главными направлениями — музыкой на-родной, духовной 

и светской. В рамках религиозной культуры были 

созданыподлинныешедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдер 

живаетбаланс,позволяетврамкахкалендарно-тематическогопла-нирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытова-ния музыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с от-дельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно 

иврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 

 

№ 

блока,к 

ол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 
уч.час 
а 

Звучани 
ехрама 

Колокола.Кол 
окольныезвон 
ы(благовест,тр 
езвонидр.). 
Звонарскиеприг 
оворки. 
Колокольность 
в музыке 
русскихкомп 
озиторов 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозв 
учаниемколоколов.Диалогсучителемотрадици 
яхизготовленияколоколов,значенииколокольн 
огозвона.Знакомство 
свидамиколокольныхзвонов. 

Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов1 

сярковыра-женным изобразительным 
элементом 
колокольности.Выявление,обсуждениеха 
рактера,выразительныхсредств,использо 
ванныхкомпозитором. 
Двигательная импровизация — 
имитация 
движенийзвонарянаколокольне. 

 

Продолжение табл. 

М4
5У80З
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А
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—
4
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№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Ритмические и артикуляционные 

упражнения на 

основезвонарскихприговорок. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаоколоко 

лах.Сочинение,исполнениенафортепиано,с 

интезатореилиметаллофонахкомпозиции(и 

мпровизации),имитирую- 

щейзвучаниеколоколов 

Б) 
1—3 
уч.час 

а 

Песн 

ивер 

ую- 

щих 

Молитва,хорал, 

песнопение,дух 

овныйстих.Обр 

азыдуховнойму 

зыкивтворчеств 

екомпозиторов- 

классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальн 

ыхпроизве- 

денийрелигиозногосодержания.Диалогсучи 

телем 

охарактеремузыки,манереисполнения,выр 

азительныхсредствах. 

Знакомствоспроизведениямисветскоймуз 

ыки,вкото- 

рыхвоплощенымолитвенныеинтонации,и 

спользуетсяхоральныйскладзвучания. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаозначени 

имолитвы.Рисованиепомотивампрослушанн 

ыхмузыкальныхпроизведений 

В) 
1—3 
уч.час 

а 

Инстр 

у- 

мента 

ль- 

наяму 

зыкав 

церкв 

и 

Орган и его 

рольв 

богослужен 

ии.Творчест 

во 
И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,пос 

вящённыхисториисоздания,устройствуорган 

а,егороливкатоли- 

ческомипротестантскомбогослужении.Ответ 

ынавопросыучителя. 

 

   СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описа 
ниевпечат- 
ленияотвосприятия,характеристикамузыка 
льно-выра-зительныхсредств. 
Игроваяимитацияособенностейигрынаорга 
не(вовремяслушания). 
Звуковоеисследование— 
исполнение(учителем)насинтезаторезнако 
мыхмузыкальныхпроизведенийтембромор 
гана.Наблюдениезатрансформациеймузы- 
кальногообраза. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаорганноймузыки. 
Рассматриваниеиллюстраций,изображ 
енийоргана. 
Проблемнаяситуация— 
выдвижениегипотезопринци- 
пахработыэтогомузыкальногоинструмента. 
Просмотрпознавательногофильмаоборга 
не.Литературное,художественноетворче 
ствонаосновемузыкальныхвпечатленийо 

М
У
З
Ы
К
А
.1
—
4
к
л
а
с
сы

 
4
5
1
 



   твосприятияорганноймузыки 

Г) 
1—3 
уч.час 
а 

Искус 
- 
ствоР 
усско 
йправ 
о- 
славн 
ойцер 
кви 

Музыкавправо- 
славномхраме. 
Традиции 
исполне-ния, 
жанры(тропарь 
,стихира,велич 
аниеидр.).Муз 
ыка и 
живопись,посв 
ящённыесвяты 
м.ОбразыХрис 
та,Богородицы 

Разучивание, 
исполнениевокальныхпроизведенийрел 
игиознойтематики,сравнениецерковных 
мелодийинародныхпесен,мелодийсветс 
коймузыки. 
Прослеживаниеисполняемыхмелодийпоно 
тнойзаписи.Анализ типа мелодического 
движения, 
особенностейритма,темпа,динамикиит.д. 
Сопоставлениепроизведениймузыкииживо 
писи,посвя- 
щённыхсвятым,Христу,Богородице. 
Навыборилифакульта 
тивно:Посещениехра 
ма. 
ПоисквИнтернетеинформацииоКрещ 
енииРуси,святых,обиконах 

Окончаниетабл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Д) 
1—3 
уч.час 
а 

Религ 
и- 
озные 
празд 
ни-ки 

Праздничная 
служ- 
ба,вокальная 
(в том числе 
хоровая)музыка 
религиозногосо 

держания1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпразднич 
ныхбого- 
служений,определениехарактерамузыки,еёре 
лигиозно-госодержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнениедоступныхвокальныхпроизве 
денийдуховноймузыки.Навыборилифаку 
льтативно: 
Просмотрфильма,посвящённогорелигиозн 
ымпраздни-кам. 
Посещениеконцертадуховноймузыки.Исс 
ледовательскиепроекты,посвящённыемузы 
керели-гиозныхпраздников 

 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымиро  

воймузы-кальной классики  составляют золотой  фонд 

музыкальной  культуры.  Прове- 

ренныевременемобразцыкамерныхисимфоническихсочинен  

ийпозволя- 

М4
5У2З

Ы
К
А

.1
—
4
к
л
а
с
с
ы

 
4
5
3
 



ютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслейичу  

вств,воплощённую в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспи- 

тыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизв 

едениях. 

 

№ 
блока,к 

ол- 
вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5— 
1уч. 
час 

Компо 
- 
зитор 
— 
испол 
ни- 
тель— 
слуша 
-тель 

Когоназываю 
ткомпозиторо 
м,исполнител 
ем?Нужноли 
учитьсяслуша 
тьмузыку?Чт 
о значит 
«уметьслуша 
ть 
музыку»?Кон 
церт, 
концерт- 
ныйзал. 
Правила 
поведенияв 
концертномза 
ле 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниему 
зыки,рассматриваниеиллюстраций.Диалогсу 
чителемпотемезанятия.«Я— 
исполнитель».Игра—имитацияисполни- 
тельскихдвижений.Игра«Я— 
композитор»(сочинениенебольшихпопевок,м 

елодическихфраз). 
2

 
Освоениеправилповедениянаконцерте . 
Навыборилифакультативно: 
«Какнаконцерте»— 
выступлениеучителяилиодно- 
классника,обучающегосявмузыкальнойшк 
оле,сиспол- 
нениемкраткогомузыкальногопроизведени 
я. 
Посещениеконцертаклассическоймузыки 

 

 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—6 
уч. 
часов 

Компо 
зи- 
торы— 
детям 

Детскаямузыка 
П.И.Чайковск 
ого,С. С. 
Прокофьева,Д 
.Б.Кабалевско 
гоидр. 
Понятиежанра 
.Песня,танец, 
марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера,музыкально- 
выразительных средств, 
использованныхкомпозитором.Подборэпи 
тетов,иллюстрацийкмузыке.Определение 
жанра. 
Музыкальнаявикторина. 
Вокализация,исполнениемелодийинстру 
ментальныхпьессословами.Разучивание 
,исполнениепесен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов 
(с 
помощьюзвучащихжестовилиударныхишу 
мовыхинструментов)кпьесаммаршевогоит 
анцевальногохарактера 

4
5
4
 



В) 
2—6 
уч. 
часов 

Оркестр Оркестр— 
большойколлек 
тивмузыкан- 
тов.Дирижёр,па 
ртитура,репети- 
ция. Жанр 
концер-та— 
музыкальноесор 
евнованиесолис 

тасоркестром1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра. 
Просмотрвидеозаписи.Диалогсучителем 
оролидирижёра. 
«Я — дирижёр»— игра— 
имитациядирижёрскихжестоввовремя 
звучаниямузыки. 
Разучиваниеиисполнениепесенсоответст 
вующейтематики. 
Знакомство с принципом расположения 
партий в партитуре.Разучивание, исполнение 
(с ориентацией на нотную 
запись)ритмической партитуры для 2—3 
ударных инструментов. 
Навыборилифакультативно: 
Работапогруппам— 
сочинениесвоеговариантаритмиче- 
скойпартитуры 

Г) 
1—2 
уч.часа 

Музы- 
кальн 
ыеинс 
тру- 

Рояльипианино. 
История 
изобретенияфор 
тепиано,«секрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиан 
о.Слушаниефортепианныхпьесвисполнениии 
звестныхпианистов. 
«Я—пианист»—игра— 
имитацияисполнительских 

 

 мент 
ы.Фо 
рте- 
пиан 
о 

названияинстру 
мен- 
та(форте+пиано 
). 
«Предки»и«нас 
лед- 
ники»фортепиа 
но(клавесин,си 
нте-затор) 

движенийвовремязвучаниямузыки. 
Слушаниедетскихпьеснафортепиановисполн 
енииучителя.Демонстрациявозможностейин 
струмента(исполнениеоднойитойжепьесыти 
хоигромко,враз- 
ныхрегистрах,разнымиштрихами).Игранафо 

ртепиановансамблесучителем2. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертафортепианноймузыки. 
Разбираеминструмент— 
нагляднаядемонстрациявну- 
треннегоустройстваакустическогопиани 
но. 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская 
работа,предполагающаяподсчётпараметр 
ов(высота,ширина,количествоклавиш,пе 
далейит.д.) 

Д) 
1—2 
уч.часа 

Музы- 
кальн 
ыеинс 
тру- 
менты 
.Флей 
та 

Предкисовреме 
ннойфлейты.Лег 
енда 
онимфеСиринк 
с.Музыкадляфл 
ейтысоло,флей 
тывсо- 
провожденииф 
орте- 
пиано,оркестра 
3 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствоми 
тембрамиклассическихмузыкальныхинстр 
ументов. 
Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполне 
нииизвест-ныхмузыкантов- 
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказываю- 
щихомузыкальныхинструментах,историии 
хпоявления 

 

 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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Е) 
2—4 
уч.часа 

Музы- 
кальн 
ыеинс 
тру- 
менты 
.Скри 
пка,ви 
олон- 
чель 

Певучесть 
тембровструнн 
ых 
смычковыхинст 
рументов. 
Компо-зиторы, 
сочинявшиескр 
ипичную 
музыку.Знамени 
тыеисполни- 
тели,мастера,из 
готавливавшие 
инструменты 

Игра- 
имитацияисполнительскихдвиженийво 
времязвучаниямузыки. 
Музыкальная викторина на 
знаниеконкретных произве- 
денийиихавторов,определениятембровзву 
чащихинструментов. 
Разучивание,исполнениепесен,посвящённ 
ыхмузыкаль-ныминструментам. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузы 
ки. 
«Паспортинструмента»— 
исследовательскаяработа,предполагающаяо 
писаниевнешнеговидаиособенностейзвучан 
ияинструмента,способовигрынанём 

Ж) 
2—6 
уч. 
часов 

Вокал 
ь- 
наям 
узыка 

Человеческий 
го-лос— 
самыйсовер- 
шенныйинстру 
мент. 
Бережноеотнош 
ениексвоемугол 
осу. 
Известныепев 
цы.Жанрывока 
льноймузыки: 
песни,вокализ 
ы, 
романсы,арии 
изопер. 
Кантата.Пес 
ня,романс, 
вокализ,кан 
т 

Определениенаслухтиповчеловеческихголос 
ов(дет- 
ские,мужские,женские),тембровголосовпроф 
ессиональ-ныхвокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной 
музыки. 
Слушаниевокальныхпроизведенийкомп 
озиторов-классиков. 
Освоениекомплексадыхательных,артикул 
яционныхупражнений.Вокальныеупражне 
ниянаразвитиегибко- 
стиголоса,расширенияегодиапазона. 
Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоеп 
ение?Музыкальнаявикторинаназнаниевока 
льныхмузыкаль- 
ныхпроизведенийиихавторов. 
Разучивание,исполнениевокальныхпроизве 
денийкомпо-зиторов-классиков. 

 

   Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертавокально 
ймузыки.Школьныйконкурсю 
ныхвокалистов 

З) 
2—6 
уч. 
часов 

Инстр Жанрыкамерно Знакомствосжанрамикамернойинструмента 
у- йинструментал льноймузыки.Слушаниепроизведенийкомпо 
мента ьноймузыки: зиторов-класси- 
ль- этюд, ков.Определениекомплексавыразительныхс 
наяму пьеса.Альбом. редств. 
зыка Цикл. Описаниесвоеговпечатленияотво 

 Сюита.Сон сприятия.Музыкальнаявикторин 

 ата.Квартет а. 
Навыборилифакультативно: 

  Посещениеконцертаинструменталь 

  ноймузыки.Составлениесловарямуз 

  ыкальныхжанров 

И) 
2—6 
уч. 
часов 

Про- Программная Слушание произведений программной 
музыки. Обсужде-ние музыкального образа, 
музыкальных средств, исполь- 
зованныхкомпозитором. 
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 
Сочинениенебольшихминиатюр(вокальные 

грамм музы- 
наямуз ка.Программно 
ыка еназвание, 

 известныйсюж 

 ет,литератур- 

 ныйэпиграф 

М
У
З
Ы
К
А
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—
4
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а
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   илиинстру- 
ментальныеимпровизации)позаданнойпрогр 
амме 

К) 
2—6 
уч. 
часов 

Симфон 
и- 
ческаям 
узыка 

Симфонически 
йоркестр. 
Тембры,группы 
инструмен- 
тов.Симфония, 
симфоническая 
картина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркес 
тра,группа- 
миинструментов.Определениенаслухтембро 
винстру-ментовсимфоническогооркестра. 
Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки. 
«Дирижи-рование»оркестром. 
Музыкальнаявикторина 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертасимфоническоймузы 
ки.Просмотрфильмаобустройствеоркест 
ра 

Окончаниетабл. 

 

№ 

блока,к 
ол- 

вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Л) 
2—6 
уч. 
часов 

Русск 
иеком 
по- 
зитор 
ы- 
класси 
ки 

Творчествовыда 
ю- 
щихсяотечествен 
ныхкомпозиторо 
в 

Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов,отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музы-ки. 
Фрагменты вокальных, 
инструментальных, симфони-ческих 
сочинений.Кругхарактерныхобразов(карти 
ныприроды,народнойжизни,историиит.д.). 
Характери-стика музыкальных образов, 
музыкально-выразительныхсредств. 
Наблюдение за развитием музыки. 
Определениежанра,формы. 
Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлите 
ратурыбиографическогохарактера. 
Вокализациятеминструментальныхсочине 
ний.Разучивание,исполнениедоступныхвока 
льныхсочинений.Навыборилифакультатив 
но: 
Посещениеконцерта.Просмотрбиографическо 
гофильма 

М) 
2—6 
уч. 
часов 

Европе 
й- 
скиеко 
мпо- 
зиторы 
- 
класси 
ки 

Творчество 
выдаю- 
щихсязарубеж 
ныхкомпозито 
ров 

Н) 
2—6 
уч. 
часов 

Масте 
р- 
ствоис 
полни- 
теля 

Творчествовыд 
аю- 
щихсяисполни 
те-лей— 
певцов,инстру 
менталистов,д 
ирижёров. 
Консер- 
ватория,филар 
мо-ния, 
Конкурс 
имениП.И.Чай 
ковского 

Знакомствостворчествомвыдающихсяисполн 
ителейклассическоймузыки.Изучениепрограм 
м,афишконсер-ватории,филармонии. 
Сравнениенесколькихинтерпретацийодн 
огоитогожепроизведениявисполнениираз 
ныхмузыкантов. 
Дискуссиянатему«Композитор— 
исполнитель—слу-шатель». 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаклассическоймузы 
ки.Созданиеколлекциизаписейлюбимог 
оисполнителя.Деловаяигра«Концертны 
йотделфилармонии» 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыка народ-ная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, пра-вомерно выделить в 

М4
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отдельный пласт современную музыку. Объективнойсложностью в данном случае 

является   вычленение     явлений,   персоналий 

ипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которыенезабу-дутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «совре-менная музыка» входит 

широкий круг   явлений  (от академического авангар-дадофри- 

джаза,отэмбиентадорэпаит.д.),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего разви-тия в данном направлении. Помимо 

указанных  в  модуле   тематических   бло- 

ков,существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразучиваниеиисполнениепесен 

современныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузыкальным языком. При 

этом необходимо удерживать баланс между со-временностью песни и её 

доступностью       детскому    восприятию, 

соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эстет 

ичноговокально-хоровогозвучания. 

 

№ 
блока,к 

ол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совре- 

менные 

обработ 
ки 
классич 
е- 

Понятиеобработк 
и, 
творчествосовре 
мен- 
ныхкомпозиторо 
в 
иисполнителей, 

Различениемузыкиклассическойиеёсовреме 
нной 
обработки. 

Слушаниеобработокклассическоймузыки,ср 
авнениеих 
соригиналом.Обсуждениекомплексавырази 
тельных 

Окончаниетабл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

 ской 
музы 
ки 

обрабатывающи 
хклассическую 
музыку. 
Проблемная 
ситуа- 
ция:зачеммузы 
кан- 
тыделаютобраб 
откиклассики? 

средств,наблюдениезаизменениемхарактера 
музыки.Вокальноеисполнениеклассическихт 
емвсопровождениисовременногоритмизован 
ногоаккомпанемента. 
Навыборилифакультативно: 
Подборстиляавтоаккомпанемента(наклави 
шномсинте-заторе) к известным 
музыкальным темам композиторов- 
классиков 

Б) 
2—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Джаз Особенности 
джаза:импровиз 
ационность,рит 
м(синкопы,три 
оли,свинг). 

Знакомствостворчествомджазовыхмузыка 
нтов.Узнава-ние, различение на слух 
джазовых  композиций   в 
отличиеотдругихмузыкальныхстилейинап 
равлений. 

  Музыкальныеи Определение на слух тембров музыкальных 

  нструментыджа инструментов,исполняющихджазовуюкомпо 

  за,особыеприём зицию. 

  ыигрынаних. Разучивание,исполнениепесенвджазовыхр 

  Творчестводжаз итмах.Сочинение,импровизация 

  овыхмузыканто ритмического 

  в1 аккомпанементасджазовымритмом,синкоп 
ами. 

   Навыборилифакультативно: 

   Составлениеплейлиста,коллекциизапис 

   ейджазовыхмузыкантов 

4
6
0
 



В) 
1—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Испол 
ни- 
телисо 
времен 
- 

Творчествоодн 
огоилинесколь 
кихисполнител 
ейсовре- 
менноймузыки, 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей.Сравнение их 
композиций с другими 
направлениямиистилями(классикой,дух 
овной,народноймузыкой).Навыборилиф 

 ноймуз популярныхум акультативно: 

 ыки оло-дёжи2 Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовр 
еменноймузыкидлядрузей- 

   одноклассников(дляпроведениясовместногод 

   осуга). 

 

   Съёмкасобственноговидеоклипанамузык 
уоднойизсовременныхпопулярныхкомпо 
зиций 

Г) 
1—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Электр 
он-ные 
музы- 
кальн 
ыеинс 

Современные«д 
вой- 
ники»классичес 
кихмузыкальны 
хин- 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвиспо 
лнениинаэлектронныхмузыкальныхинстр 
ументах.Сравнениеихзвучания с 
акустическими инструментами, 
обсуждениерезультатовсравнения. 
Подборэлектронныхтембровдлясозда 
ниямузыкикфантастическомуфильму. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальногомагазина(отделэлект 
ронныхмузыкальныхинструментов). 
Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкаль 
ныхинстру-ментах. 
Созданиеэлектроннойкомпозициивкомпь 
ютерныхпрограммахсготовымисемплами 
(GarageBandидр.) 

 тру- струментов:синт 

 менты еза- 

  тор,электронна 

  яскрипка,гитар 

  а,барабаныит.д. 

  Виртуальныему 

  зы- 

  кальныеинструм 

  ен- 

  тывкомпьютерн 

  ыхпрограммах 

 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Класси-ческая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со- 

временнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,муз 

ыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч-ной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективный 

просмотрфильмов. 

 

№ 

блока,к 
ол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—6 
учебн 
ыхчас 
ов 

Музы- 
кальна 
ясказк 
анасце 
не, 
наэкран 
е 

Характерыперсо 
на- 
жей,отражённы 
е 
вмузыке.Темб 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсужде 
ниемузыкаль-но-выразительных средств, 
передающих повороты 
сюжета,характерыгероев.Игра- 
викторина«Угадайпоголосу». 

 рголоса.Соло. Разучивание,исполнениеотдельныхномер 

 Хор,ансамбль овиздетскойоперы,музыкальнойсказки. 
Навыборилифакультативно: 

  Постановкадетскоймузыкальнойсказки,сп 

  ектакльдляродителей. 

М4
6У2ЗЫ

К
А
.1
—
4кл

ассы
 

4
6
1
 



  Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 



Б) 
2—6 
учебн 
ыхчас 
ов 

Теат 
ропе 
ры 
и 
балета 

Особенности 
музы- 
кальныхспектак 
лей.Балет. 
Опера. Соли- 
сты,хор,оркестр 
,дирижёр в 
музыкаль- 
номспектакле 

Знакомствосознаменитымимузыкальнымит 
еатрами.Просмотрфрагментовмузыкальны 
хспектаклейскоммен-тариямиучителя. 
Определениеособенностейбалетногоиоперн 
огоспектак- 
ля.Тестыиликроссвордынаосвоениеспециа 
льныхтерминов. 

 

   Танцевальнаяимпровизацияподмузык 
уфрагментабалета. 
Разучиваниеиисполнениедоступногофраг 
мента,обра-боткипесни/хораизоперы. 
«Игравдирижёра»— 
двигательнаяимпровизациявовре- 
мяслушанияоркестровогофрагментамузыка 
льногоспектакля. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в 
местный музы-кальныйтеатр. 
ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру. 
Рисованиепомотиваммузыкальногоспектак 
ля,созданиеафиши 

В) 
2—6 
учебн 
ыхчас 
ов 

Балет. 
Хореог 
ра- 
фия— 
искусс 

Сольные 
номераимасс 
овыесцены 
балетногоспект 
акля.Фрагмент 

Просмотриобсуждениевидеозаписей— 
знакомство 
с несколькими яркими сольными 
номерами и сценами избалетов русских 
композиторов. Музыкальная 
викторинаназнаниебалетноймузыки. 
Вокализация,пропеваниемузыкальныхтем 
;исполнениеритмическойпартитуры— 
аккомпанементакфрагментубалетноймузы 
ки. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма-балета. 
Исполнениенамузыкальныхинструмента 
хмелодийизбалетов 

 твотан ы,отдель- 

 ца ныеномераизба 

  летовотечестве 

  н- 

  ныхкомпозитор 

  ов1 

 

 

Продолжение табл. 

 

№блока 

,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 
2—6 
учебн 

ыхчас 

ов 

Опера 

.Главн 

ыегер 

оиино 

мерао 

Ария,хор,сцен 

а,увертюра — 

орке- 

стровоевступле 

ние.Отдельные 

Слушаниефрагментовопер.Определениеха 

рактерамузыкисольнойпартии,ролиивыраз 

ительныхсредстворкестровогосопровожде 

ния. 
Знакомство  с  тембрами  голосов  оперных 

 перног номераизоперр певцов. Освоениетерминологии. Звучащие 

 оспек усских тесты и кроссворды на проверкузнаний. 

 так-ля изарубежн Разучивание,исполнениепесни,хор 

  ыхкомпози аизоперы.Рисованиегероев,сценизо 

М4
6У4З

Ы
К
А

.1
—
4
к
л
а
с
с
ы

 
4
6
3
 



  торов1 пер. 



   Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма-оперы. 
Постановкадетскойоперы 

Д) 
2—3 
учебн 

ыхчас 

а 

Сюже 

тмузы 

- 

кально 

госпек 

так-ля 

Либретто.Развит 

иемузыкивсоотв 

ет- 

ствииссюжетом. 

Действияисц 

Знакомствослибретто,структуроймузыкаль 

ногоспектак- 

ля.Пересказлибреттоизученныхоперибалет 

ов. 

Анализвыразительныхсредств, создающих 

образыглавныхгероев,противоборствующихс 

торон.Наблюдениезамузыкальнымразвитием 

,характеристикаприёмов,использованныхком 

позитором. 

Вокализация, 

пропеваниемузыкальныхтем; пластиче- 

скоеинтонированиеоркестровыхфрагмен 

тов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки. 

Звучащиеитерминологическиетесты. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективноечтениелибреттовжанресторител 
линг. 

 еныв опереи 

 балете. 

 Контрастныеобр 

 азы,лейтмотивы 

 

   Созданиелюбительскоговидеофильманаосн 
овевыбран-ноголибретто. 
Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 
2—3 
учебн 
ыхчас 
а 

Оперет 
та,мюз 
икл 

Историявозникн 
ове- 
нияиособенност 
ижанра.Отдельн 
ыеномераизопер 
етт 
И.Штрау 
са,И.Каль 
мана,мюз 
иклов 
Р.Роджерса,Ф. 
Лоуидр. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.С 
лушаниефрагментовизоперетт,анализхарак 
терныхособенностейжанра. 
Разучивание,исполнениеотдельныхномеро 
визпопуляр-ныхмузыкальныхспектаклей. 
Сравнениеразныхпостановокодногоитогожем 
юзикла. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спекта 
кльвжанреопереттыилимюзикла. 
Постановкафрагментов,сценизмюзикла— 
спектакльдляродителей 

Ж) 
2—3 
учебн 
ыхчас 
а 

Ктосо 
здаётм 
узы- 
кальн 
ыйспе 
к- 
такль? 

Профессии 
музы- 
кальноготеатр 
а:дирижёр, 
режиссёр,опер 
ныепевцы,бал 
ерины и 
танцов-щики, 
художникиит. 
д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретичногох 
арактерамузыкальногоспектакля.Знакомств 
осмиромтеатраль- 
ныхпрофессий,творчествомтеатральныхре 
жиссёров,художниковидр. 
Просмотрфрагментоводногоитогожеспекта 
клявраз- 
ныхпостановках.Обсуждениеразличийвофо 
рмлении,режиссуре. 
Созданиеэскизовкостюмовидекораций 
кодномуизизученныхмузыкальныхспек 
таклей. 

М
У
З
Ы
К
А
.1
—
4
к
л
а
с
сы

 
4
6
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1Вданном тематическом блоке могут быть представлены 
фрагменты    из    оперН.А.Римского-Корсакова(«Садко», 
«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»),М. И. Глинки 
(«Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), 
Дж. Вер-ди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в 
соответствии с материалом соот-ветствующегоУМК. 

Окончаниетабл. 

 

№блока 

,кол- 
вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно:Вир 
туальныйквестпомузыкальномут 
еатру 

З) 
2—6 
учебн 
ыхчас 
ов 

Патри 
о- 
тическ 
аяи 
народ- 

Историясоздан 
ия,значениемуз 
ыкаль-но- 
сценическихиэ 
кранныхпроизв 

Чтение учебных и популярных текстов об 
истории созда- 
нияпатриотическихопер,фильмов,отворчес 
кихпоискахкомпозиторов,создававшихкни 
ммузыку.Диалог 
сучителем. 
Просмотр фрагментов крупных 
сценических произведе- 
ний,фильмов.Обсуждениехарактерагерое 
висобытий.Проблемнаяситуация:зачемну 
жнасерьёзнаямузыка?Разучивание,исполн 
ениепесеноРодине,нашейстране,историче 
скихсобытияхиподвигахгероев. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — 
просмотр 
спектакля/фильмапатриотическогосодер 
жания. 
Участиевконцерте,фестивале,конференции 
патриотиче-скойтематики 

 наяте еде- 

 мавтеа ний,посвящённ 

 треик ыхнашему 

 ино народу, 

  егоистории,тем 

  еслуженияОтеч 

  еству.Фрагмент 

  ы, отдель-ные 

  номера 

  изопер,балетов 

  ,музыки 

  кфильмам1 

4
6
6
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального 

искус-ства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения яв- 

ляется развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спек-тра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевныхдвижений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формыбытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкаль-ных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождаю-щие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — 

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

 

№ 

блока,к 
ол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 
учебн 
ыхчас 
а 

Красот 
аи 
вдохно 
-вение 

Стремлениечело 
векаккрасоте 
Особоесостоян 
ие— 
вдохновение. 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдох 
новениявжизничеловека. 
Слушание музыки, концентрация на её 
восприятии, своёмвнутреннемсостоянии. 
Двигательнаяимпровизацияподмузыкул 

 Музыка— ирическогохарактера«Цветыраспускаю 

 возмож- тсяподмузыку». 

 ностьвместепер Выстраивание хорового унисона — 

 ежи- вокального и психоло-гического. 

 ватьвдохновени Одновременное взятие и снятие звука, 

 е,наслаждатьсяк навыкипевческогодыханияпорукедирижёра. 

 расо-той. Разучивание,исполнениекраси 

 Музыкальноеед войпесни.Навыборилифакульт 

 ин-стволюдей— ативно:Разучиваниехоровода,с 

 хор,хоровод оциальныетанцы 

Продолжение табл. 

 

№блока 
,кол- 

вочасо 

в 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—4 
учебн 

ыхчас 

а 

Музы 

- 
кальн 

ыепей 

зажи 

Образы 

природы 

вмузыке. 

Настроениемуз 

ыкальныхпейза 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки 
,посвящён-ной образам природы. Подбор 

эпитетов для 

описаниянастроения,характерамузыки.Соп 

оставлениемузыки 

 -жей. Чувства спроизведениямиизобразительногоискусства 

 челове- .Двигательнаяимпровизация,пластическоеин 

 ка,любующегос тонирование.Разучивание,одухотворенноеис 

 яприродой.Муз 
ыка— 

полнениепесено приро-де,еёкрасоте. 
Навыборилифакультативно: 

М4
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  выражение 
глубокихчувств 

,тонкихоттенко 

внастроения,кот 

орыетруднопер 

едатьсловами 

Рисование«услышанных»пейзажейи/или 

абстрактнаяживопись— 

передачанастроенияцветом,точками,лини 

ями. 
Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

В) 
2—4 
учебн 

ыхчас 

а 

Музы- 

кальны 

епортр 

еты 

Музыка, 

передающаяобр 

азчеловека, 

егопоходку,дви 

жения,характер 

,манеруречи. 

«Портреты»,выр 

аженные 

в 

музыкальн 

ыхинтонац 

иях 

Слушаниепроизведенийвокальной,программ 

нойинстру- 

ментальноймузыки,посвящённойобразамлюд 

ей,сказоч- 

ныхперсонажей.Подборэпитетовдляописани 

янастрое- 

ния,характерамузыки.Сопоставлениемузыки 

спроизведениямиизобразительногоискусства 

. 

Двигательнаяимпровизациявобразегероям 

узыкальногопроизведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни 

—портрет-нойзарисовки. 
Навыборилифакультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального 

произведения.Игра- 
импровизация«Угадаймойхарактер». 

 

   Инсценировка— 
импровизациявжанрекукольного/тене- 
воготеатраспомощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 
2—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Какой 
жепраз 
дникбе 
змузык 
и? 

Музыка, 
создающаянас 
троениепраздн 

ика1. 
Музыкавцирке, 
науличномшест 
вии,спортивно 
мпразднике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразд 
нике.Слушание произведений 
торжественного, 
праздничногохарактера.«Дирижирование» 
фрагментамипроизведений.Конкурсналуч 
шего«дирижёра». 
Разучиваниеиисполнениетематическихпес 
енкближай-шемупразднику. 

  Проблемнаяситуация:почемунапраздниках 

  обязательнозвучитмузыка? 

  Навыборилифакультативно: 

  Запись видеооткрытки смузыкальным 

  поздравлением.Групповыетворческиешутлив 

  ыедвигательныеимпрови- 

  зации«Цирковаятруппа» 

М
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Д) 
2—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Танц 
ы,иг 
ры 
ивесе 
лье 

Музыка— 
игразвука 
ми. 
Танец— 
искусство 
и радость 
движения.При 
мерыпопуляр- 

ныхтанцев2 

Слушание,исполнениемузыкискерцозно 
гохарактера.Разучивание,исполнениетан 
цевальныхдвижений. 
Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального 
состояния послеучастия в танцевальных 
композициях и 
импровизациях.Проблемнаяситуация:зачем 
людитанцуют? 
Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровиза- 
циявстилеопределённоготанцевальногож 
анра. 

 

Окончаниетабл. 

 

№ 
блока,к 

ол- 
вочасов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 
Звуковаякомбинаторика— 
экспериментысослучайнымсочетаниеммузыка 
льныхзвуков,тембров,ритмов 

Е) 
2—4 
учебн 

ыхчас 

а 

Музык 

ана 

войне, 

музык 

а 
овойне 

Военнаятема 
вмузыкальном 

искусстве. 

Военныепесни, 

марши,интонац 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,пос 

вящённыхвоенноймузыке.Слушание,исполне 

ниемузыкальныхпроизведенийвоеннойтемат 

ики. Знакомство с 

историейихсочиненияиисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 

какие 

чувствавызываетэтамузыка,почему?Какв 

лияетнанашевосприятие информация 

отом, каки зачемона создава-лась? 

Навыборилифакультативно: 

Сочинениеновойпесниовойне 

 ии,ритмы,темб 

 ры 

 (призывнаяква 

 рта,пунктирны 

 йритм,тембрым 

 алогобарабана, 

 трубы 

 ит.д.) 

Ж) 
2—4 
учебн 

ыхчас 

а 

Главн 

ыймуз 

ы- 

кальн 

ыйси 

мвол 

ГимнРоссии— 

главныймузыка 

льный 

символнашейст 

раны. 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийской 

Федерации.Знакомствосисториейсоздания, 

правиламиисполне-ния. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониина 

гражденияспортсменов.Чувствогордости,по 

 Традиции нятиядостоинстваичести.Обсуждениеэтиче 

 исполнени скихвопросов,связанных 

 яГимна сгосударственнымисимволамистраны.Р 

 России.Др азучивание,исполнениеГимнасвоейрес 

 угиегимны публики,города,школы 

4
7
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З) 
2—4 
учебн 
ыхчас 
а 

Искус 
- 
ствов 
ремен 
и 

Музыка— 
временно´еискус 

ство.Погруже- 
ниевпотокмузы- 
кальногозвучан 

Слушание,исполнениемузыкальныхпр 
оизведений,передающихобразнепреры 
вногодвижения. 
Наблюдениезасвоимителеснымиреакция 
ми(дыхание,пульс,мышечныйтонус)прив 

 ия. осприятиимузыки. 

 Музыкальныеоб Проблемная ситуация: как музыка 

 разыдвижения, 
измене- 
нияиразвития 

воздействует начеловека? 
Навыборилифакультативно: 
Программнаяритмическаяилиинструмента 
льнаяимпро- 

  визация«Поезд»,«Космическийкорабль» 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаи 

модействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметных 

ипредмет-ных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по му-зыке для начального 

общего образования достигаются во взаи-модействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и вне- 

урочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоват 

ьсясистемойпозитивныхцен-ностныхориентаций,втомчислевчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадицийег 

оисполнения,уважениемузы-кальных символов и традиций республик Российской 

Федера-ции; проявление интереса к освоению музыкальных 

традицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениек достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремлениеучаствовать в творческой жизни 

своей школы, города, респу-блики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности  каждого человека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживат 

ься принципов  взаимопомощи и  творческого  со- 

трудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 
Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкаль-ным традициям и 

творчеству своего и других народов; умениевидеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремле-ниексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественной  и 

научной картины мира; познавательные ин- 

тересы,активность,инициативность,любознательностьиса- 

мостоятельностьвпознании. 
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Физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру-гих людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отно- 

шениекфизиологическимсистемаморганизма,задействован-ным в музыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика ум-ственного и физического утомления с использованием 

возмож-ностеймузыкотерапии. 
Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической де- 

ятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;и 

нтерескпрактическомуизучениюпро-фессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и ре-зультатамтрудовойдеятельности. 
Экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, прино-сящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразова- 

тельнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 
«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

—сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произ-ведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения,объединять элементы музыкального 

звучания по определён-номупризнаку; 

— 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредло 

женныеобъекты(музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

—находитьзакономерностиипротиворечияврассматривае-мых  явлениях 

музыкального искусства, сведениях и  наблю- 

денияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителемалг 

оритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для 

решения учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять раз- 

рывмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкаль-ных явлений, в том 

числе в отношении собственных музы-кально-исполнительскихнавыков; 

—спомощьюучителяформулироватьцельвыполненияво- 

кальныхислуховыхупражнений,планироватьизменениярезультатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации со-вместногомузицирования; 
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—сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,ис- 

полнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкрит 

ериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-дование по 

установлению особенностей предмета изучения исвязей между музыкальными 

объектами и явлениями(часть—целое,причина—следствие); 

—формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числев форме двигательного моделирования, 

звукового экспери-мента,классификации,сравнения,исследования); 

—прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцес- 

са,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

— 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пре 

дставленнуювявномвиде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 

мостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

—соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(за- 

конныхпредставителей)обучающихся)правилаинформа-ционной безопасности 

при поиске информации в сети Ин-тернет; 

—анализироватьтекстовую,видео- 

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

—анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеи нот- 

ные)попредложенномуучителемалгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-нияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

—восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержа-ниемузыкальноговысказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(солоиливколлективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художествен-ное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное от-ношениекисполняемомупроизведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью 

вобыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневном 

общении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

датьправилаведениядиалогаидискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зре-ния; 
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—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассужде-ние,повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плака- 

ты)ктекстувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—стремитьсякобъединениюусилий, эмоциональной эмпа- 

тиивситуацияхсовместноговосприятия,исполненияму-зыки; 

—переключаться  между  различными  формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной  

проблемы, выбирать  наиболее эффективные формы  вза- 

имодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

—формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели (инди- 

видуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуац 

иинаосновепредложенногоформата  планирования,  распределения 

промежуточных ша-говисроков; 

— 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдост 

ижению:распределятьроли,до-говариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору- 

чения,подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свойвкладвобщийрезультат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опо- 

ройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладениеуниверсальными регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполу-чениярезультата; 
—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельно-сти; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение  системой универсальных  учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности 

(внутренняя позиция личности)  и жизненных   навы- 

ковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесияит.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап фор-мирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и про- 

являютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потреб- 

ностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном  ценностном 
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отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпро- 

граммупопредмету«Музыка»: 
—синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадо-ступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёз- 

нуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных спо-собностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут 

назвать музыкальные произведения, ком- 

позиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументи-роватьсвойвыбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жан-ров, творческой 

деятельности в различных смежных видахискусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музы-кальнойкультуры; 
—стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения пред-мета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и долж-ныотражатьсформированностьумений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длин- 

ные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, ре- 

гистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснитьзначениесо 

ответствующихтерминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, на-ходить признаки 

сходства и различия музыкальных и рече-выхинтонаций; 

—различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,ва-рьирование; 

—пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,опре- 

делятьнаслухпростыемузыкальныеформы—двухчаст-ную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариа-ции; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого ди-апазона; 
—исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 
—исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изу- 

ченныхпроизведенийкродномуфольклору,русскоймузы- 

ке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

—определять на слух и называть знакомые народные музы- 

кальныеинструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по прин- 

ципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

—определятьпринадлежностьмузыкальных произведений 

иихфрагментовккомпозиторскомуилинародномутворче-ству; 

— 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективо 

в—народных и академиче-ских; 
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—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инстру- 

ментахприисполнениинароднойпесни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со- 

провождениемибезсопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной,инструментальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольк- 

лорныхжанров. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумо-выхинструментов; 

—различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузы-ки разных народов 

мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных 

культурно-националь-ныхтрадицийижанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичныежанровыепризнаки. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведе-ний духовной 

музыки, характеризовать её жизненное пред-назначение; 

—исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно: 

других конфессий согласно региональной рели-гиознойтрадиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, назы-вать автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жан-ровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях компо-зиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и 

симфонические, вокальные и инструменталь- 

ные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, ха- 

рактером,осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузы-кальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

—характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

— 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаос 

новесходстванастроения,ха-рактера,комплексавыразительныхсредств. 
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Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкаль-ной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кру-гозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкаль- 

ныхпроизведений,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременной 

музыки(втомчислеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные сред-ства, определяющие 

основной характер, настроение музыки,сознательнопользоватьсямузыкально- 

выразительнымисредствамиприисполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблю- 

даяпевческуюкультурузвука. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сцениче- 

скихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

—различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоен- 

ныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавто-ров; 

—различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,ор-кестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкаль-ныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузы-кального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: компо- 

зитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

—исполнять Гимн Российской  Федерации,  Гимн своей  респу- 

блики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,в 

оспевающиекрасотуроднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и на-строения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразияжизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирик 

а),танцевальностьимаршевость(связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со сло-вом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пере-живания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в че-ловеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетиче-скихпотребностей. 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематических  бло- 

ков,суказаниемпримерногоколичества учебного времени.Для удобства 

вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они 

имеют буквенную марки-ровку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестанов-ку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 

количестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественно расширить 

формы и виды деятельности за счётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий— 

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательски-ми и 

творческими проектами. В таком случае количество 
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часов,отводимыхнаизучениеданнойтемы, увеличивается засчёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотрен-ных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельно- 

стиобразовательнойорганизации(п.23ФГОСНОО).Видыдеятельности, которые 

может использовать в том числе   (но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной  работы, 

обозначены в подразделе «На выбор илифакультативно». 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочаяпрограммапофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованиясоставл 

енанаосновеТребований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования, представленныхв Федеральном государственном 

образовательном стандарте на-чальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристи- 

кипланируемыхрезультатовдуховно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограмм 

евоспитания(одобрено решением ФУМОот02.06.2020г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности совре- 

менногороссийскогообществавфизическикрепкомидеятель- 

номподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв разнообразные формы 

здорового образа жизни, использоватьценности физической культуры для саморазвития, 

самоопреде-ленияисамореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложивши-еся реалии современного 

социокультурного развития общества,условия деятельности образовательных 

организаций, запросыродителей, учителей и методистов на обновление 

содержанияобразовательного процесса, внедрение в его практику совре- 

менныхподходов,новыхметодикитехнологий. 

Изучениеучебногопредмета«Физическаякультура»имеетважное  значение в онтогенезе 

детей младшего школьного   воз- 

раста.Оноактивновоздействуетнаразвитиеихфизической,психическойисоциальнойприроды, 

содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамяти, 

вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивное вовлечение младших 

школьников в самостоятельныезанятияфизическойкультуройиспортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультурев начальнойшколе является формирование у 

учащихся основ здорового об-разажизни,активнойтворческойсамостоятельностивпрове- 

денииразнообразныхформзанятийфизическимиупражнени- 

ями.Достижениеданнойцелиобеспечиваетсяориентациейучебногопредметанаукреплениеисо 

хранениездоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоя-тельной деятельности, 

развитие физических качеств и освое-ние физических упражнений оздоровительной, 

спортивной иприкладно-ориентированнойнаправленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическаякультура» заключается в 

формировании у младших школьни-ков необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровняразвития физических качеств и обучения физическим упраж-нениям 
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разной функциональной направленности. Существен-ным достижением такой 

ориентации является постепенное вов-лечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счёт овладенияими знаниями и  умениями по  организации 

самостоятельныхзанятийподвижными  играми,  коррекционной, 

дыхательнойизрительнойгимнастикой,проведенияфизкультминутокиутреннейзарядки,з 

акаливающихпроцедур,наблюденийзафизическимразвитиемифизическойподготовленно 

стью. 
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается 

вприобщенииобучающихсякисторииитрадициямфизиче- 

скойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинте- 

ресакрегулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осознанииролизанятийфизич 

ескойкультуройвукрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впроцессео 

бученияуобучающихсяактивноформируютсяположитель- 

ныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодействиясосверстникамииучителями,о 

цениваниясвоихдействийипоступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.Методологическойосновойструктурыисодержанияпро- 

граммыпофизическойкультуредляначальногообщегообра-зованияявляетсяличностно-     

деятельностныйподход,ориенти-рующий педагогический процесс на 

развитие 

целостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногоразвитияста-новится     

возможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольни- 

камидвигательнойдеятельности,представляющейсобойосно- 

вусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигательнаядеятельностьоказ 

ываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойисоциальнойприродыобучающихся.Каки 

любаядеятельность,онавключаетвсебяинформацион- 

ный,операциональныйимотивационно-процессуальныйком-поненты, 

которыенаходятсвоёотражениевсоответствующих 
дидактическихлинияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредметаиподготовкишкольниковквыполнениюкомплекса 

ГТОвструктурупрограммывраздел«Физическоесовершен- 

ствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпо-зволитудовлетворить интересы 

учащихся в занятиях 

спортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитиинациональныхформсоревно 

вательнойдеятельностиисистемфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физиче-ская культура» 

обеспечивается программами 

повидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ для занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересовучащихся,физкультурно- 

спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально- 

техническойбазы,квалификациипедагогического состава. Помимо Примерных 

программ,    реко- 

мендуемыхМинистерствомпросвещенияРФ,образовательныеорганизациимогутразрабат 

ыватьсвоёсодержаниедлямодуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и вклю-чать в него популярные 
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национальные виды спорта, подвиж- 

ныеигрыиразвлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременных 

традицияхрегионаишколы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и рас-крывает основные её 

содержательные линии, обязательные 

дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое со-вершенствование». 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,ме- 

тапредметныеипредметныерезультаты.Личностныерезуль-таты представлены в программе 

за весь период обучения в на-чальной школе; метапредметные и предметные результаты — 

закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимисядостигается посредством 

современных научно обоснованныхинновационных средств, методов и форм обучения, 

информа-ционно-коммуникативных технологий и передового педагоги-ческогоопыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного пред-мета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет405 

ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2класс—102ч;3класс—102ч;4класс— 

102ч. 
 

 

1 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Знанияофизическойкультуре.Понятие«физическаякультура» как занятия 

физическими  упражнениями   и 

спортомпоукреплениюздоровья,физическомуразвитиюифизическойподготовке. Связь 

физических упражнений  с движениями жи- 

вотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим 

дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительная  физи- 

ческаякультура.Гигиеначеловекаитребованияк проведе-нию гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражне- 

нийдляправильногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейз 

арядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Прави- 

лаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодеждыдлязанятийвспортивномзале 

инаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные 

положениявфизическихупражнениях:стойки,упоры,седы,  положениялёжа. Строевые 

упражнения: построение и перестроение воднуидвешеренги,стояна месте; повороты 

направо и нале-во;передвижениевколоннепоодномусравномернойскоро-стью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы пере-движения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мя-чом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастиче-скиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положе- 

ниялёжанаспинеиживоте;подъёмногизположениялёжанаживоте;  сгибание  рук  в 
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положении упор лёжа; 

прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами;прыжкивупоренаруки,толчкомдвумяногам 

и. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. 

Основнаястойкалыжника.Передвижениеналыжахступающимшагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим ша-гом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег.Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высотуспрямогоразбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхи 

гр. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных иподвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требованийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории 

возникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований.Зарожде- 

ниеОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическоеразвитиеиегоизмерение.Физи 

ческиекачествачеловека:сила,быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы ихизмерения. Составление дневника наблюдений по физическойкультуре. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическая  культура. 

Закаливание организма обтиранием. 

Составлениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидлязанятийвдомашнихусло 

виях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятияхгимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построениии перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижениевколоннепоодномусравномернойиизменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастическихупражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячомвруках.Танцевальный 

хороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажнымпопеременным ходом; спуск с 

небольшого склонав основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебнойтрассеипадениемнабоквовремяспуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой ат- 

летикой.Броскималогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособамиизположениястоя, 

сидяилёжа.Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумя ногами с места, в 

движении в  разных 

направлениях,сразнойамплитудойитраекториейполёта.Прыжокввысотус прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изме-нением скорости и направления 
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движения. Беговые сложноко-ординационные упражнения: ускорения из разных 

исходныхположений;змейкой;покругу;обеганиемпредметов;спреодо- 

лениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёма- 

миспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Подго-товка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основныхфизическихкачествсредствамиподвижных и 

спортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития фи-зической культуры у 

древних народов, населявших террито- 

риюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизи- 

ческихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие,под 

готовительные,соревнова-тельные, их отличительные признаки и предназначение. Спо- 

собыизмеренияпульсаназанятияхфизическойкультурой(наложениерукиподгрудь).Дозир 

овканагрузкиприразвитиифизических качеств на уроках физической культуры. Дозиро- 

вание физических упражнений для комплексов физкультми-нутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизи-ческая культура. 

Закаливание организма при помощи облива-ния под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной  гим- 

настики,ихвлияниенавосстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагруз  

ки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гим-настика  с  основами 

акробатики. Строевые упражнения в дви-жении противоходом; перестроении из 

колонны по одномувколоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв лазании по 

канату в три приёма. Упражнения на  гимнасти- 

ческойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособами 

ходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколенииз- 

менениемположениярук,приставнымшагомправымиле- 

вымбоком.Передвиженияпонаклоннойгимнастическойскамейке: равномерной ходьбой 

с поворотом в разные сторо-ны и движением руками; приставным шагом правым и 

левымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижнейжерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки 

через ска-калкусизменяющейся скоростью вращения на двух ногахи поочерёдно на 

правой и левой ноге; прыжки через 

скакалкуназадсравномернойскоростью.Ритмическаягимнастика:стилизованные 

наклоны и повороты туловища с изменениемположениярук; стилизованные шаги на 

месте в сочетаниисдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька.  

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 

согнувноги.Броскинабивногомячаиз-заголовывположениисидяи стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координа-ционной направленности: челночный бег; бег с 
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преодолениемпрепятствий;сускорениемиторможением;максимальнойско- 

ростьюнадистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвух-шажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах пересту-паниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательнаяподготовка.Правилаповедениявбассейне.Виды  современного 

спортивного плавания: кроль на  груди 

испине;брас.Упражненияознакомительногоплавания:пере-движение по дну ходьбой и 

прыжками; погружение в воду ивсплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кро-лемнагруди. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигры на точ- 

ностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподго- 

товки.Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча;ловляипере- 

дачабаскетбольногомяча.Волейбол:прямаянижняяподача;приёмипередачамячаснизудвумяр 

укаминаместеивдви-жении.Футбол:ведениефутбольногомяча;ударпонеподвиж- 

номуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Разви-тие основных физических 

качеств средствами базовых видовспорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития фи- 

зическойкультурывРоссии.РазвитиенациональныхвидовспортавРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на ра-боту организма. Регулирование физической нагрузки по 

пуль-сунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определение  тяжести 

нагрузки на самостоятельных 

занятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакамисамочув-ствию. Определение 

возрастных особенностей физического раз-вития и физической подготовленности 

посредством   регулярно- 

гонаблюдения.Оказаниепервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфиз 

ическойкультурой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительная фи-зическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнениядля профилактики её нарушения (на расслабление 

мышц спи- 

ныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчётупражненийсвы 

сокойактивностьюработыбольшихмышечныхгрупп.Закаливающиепроцедуры:купа-ние 

в естественных водоёмах; солнечные и воздушные проце-дуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимна-стика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизмапри выполнении гимнастических и 

акробатических упражне-ний.Акробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупраж- 

нений.Опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастиче-ской перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упраж-нениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высо-ту с разбега перешагиванием. Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение,финиширование. 

Метаниемалогомячанадаль-ностьстоянаместе. 



230  

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой 

.Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма 

вовремязанятийплавательнойподготовкой.Упражнениявплавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в пла-ваниикролемнаспине. 

Подвижныеиспортивныеигры.Предупреждениетравматиз-ма  на  занятиях 

подвижными играми.  Подвижные игры   обще- 

физическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача;приём и передача мяча сверху; 

выполнение освоенных техни-ческих действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол:бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение осво-енных 

технических действий в условиях игровой деятельно-сти. Футбол: остановки 

катящегося  мяча   внутренней 

сторонойстопы;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвуслови- 

яхигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упраж-нения физической 

подготовки на развитие основных физиче-ских качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требо-ванийкомплексаГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУ   
РА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физи-ческая культура» на уровне 

начального общего образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельно- 

сти организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспо- 

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и само- 

развития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обуча- 

ющихсяруководствоватьсяценностямииприобретениеперво- 

начальногоопытадеятельностинаихоснове: 

 становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультуры 

народов России, осознание её 

связиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и пра- 

вилмежличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований,в 

ыполнениясовместныхучебныхзаданий; 

 проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовре- 

мясоревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахи 

ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных под-вижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревнова-тельнойдеятельности; 

 стремлениекформированиюкультурыздоровья, соблюде- 

ниюправилздоровогообразажизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных осо-бенностей 

физического развития и физической подготовлен-ности, влияния занятий 

физической культурой и спортом наихпоказатели. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв овладении 

познавательными, коммуникативными и регуля-тивными универсальными учебными 

действиями, умения ихиспользовать в практической деятельности. Метапредметные ре- 

зультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 находитьобщиеиотличительные признаки в передвижени-яхчеловекаиживотных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древнихлюдей и 

физическими упражнениями из современных видовспорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбой и бегом, нахо- 

дитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

 выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричи 

ныеёнарушений;коммуникативныеУУД: 

 воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупраж- 

ненийиихисходныеположения; 

 высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфи-зической культурой, 
оценивать влияние гигиенических про-цедурнаукреплениездоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культу-рой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила пове-дения и положительно относиться к 

замечаниям других уча-щихсяиучителя; 

 обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновы-вать объективность 

определения победителей;регулятивныеУУД: 

 выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзаряд-ки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекцииосанки; 

 выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвити 
юфизическихкачеств; 

 проявлятьуважительноеотношениекучастникам совмест- 

нойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называтьфизические качества и 

определять их отличительные при-знаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укре-плениемздоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на 

развитиеразныхфизическихкачеств,приводитьпримерыидемон- 

стрироватьихвыполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической 

деятельности,составлятьиндивидуальныекомплексыупражненийфизкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профи-лактикунарушенияосанки; 

 вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизическихкач 

еств,проводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

 объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,при- 

водитьсоответствующиепримерыеёположительноговлия- 

ниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

 исполнять роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх, аргу-ментированно 
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высказывать суждения о своих действиях ипринятыхрешениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения под- 

вижныхигриспортивныхсоревнований,планированиюре- 

жимадня,способамизмеренияпоказателейфизическогоразвитияифизическойподготов 

ленности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкульту-ры с учётом их 

учебного содержания, находить в них разли-чия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физическихупражнений и 

развитию физических качеств в соответствиисуказаниямиизамечаниямиучителя; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважитель-ногообращениякдругимучащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий прави- 

ламподвижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержан-  

ностьпривозникновенииошибок. 
Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 

 понимать историческую связь развития физических упраж-нений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упраж- 

ненийдревнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнова-ниях; 

 объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприме- 

нятьспособыеёрегулированияназанятияхфизическойкультурой; 

 пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждение  

развития утомления при выполнении физи-ческихиумственныхнагрузок; 

 обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнять правила 

поведения на уроках физической куль- 

туры,проводитьзакаливающиепроцедуры,занятияпопред- 

упреждениюнарушенияосанки; 

 вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачеств 

втечениеучебногогода,определятьихприростыпоучебнымчетвертям (триме-страм); 

коммуникативныеУУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, приниматьв них активное участие с 

соблюдением правил и норм этиче-скогоповедения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упраж-нений и способов 

деятельности во время совместного выпол-ненияучебныхзаданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анали-зе выполнения 

физических упражнений и технических дей-ствийизосваиваемыхвидовспорта; 

 делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организациии 

проведениясамостоятель-ныхзанятийфизическойкультурой; 

 регулятивныеУУД: 

 контролироватьвыполнениефизическихупражнений,кор-ректироватьихнаоснове 

сравнения с заданными образца-ми; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контроли 

роватьсоответствиевыпол-ненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предла- 
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гатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического разви-тия и физической 

подготовленности с возрастными стандар- 

тами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от воз- 

растныхстандартов,приводитьпримерыфизическихупраж- 

ненийпоихустранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предна- 

значению:напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыивынослив 

ости; 

коммуникативныеУУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводитьранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессеучебногодиалога; 

 использоватьспециальные термины и понятия в 

общениисучителемиучащимися,применятьтерминыприобученииновымфизическиму 

пражнениям,развитиифизическихка-честв; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий фи-зическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамо- 

стоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного ма- 

териалаисучётомсобственныхинтересов; 

 оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлять стремление к 

развитию физических качеств, вы- 

полнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты отражают достижения учащихсяв овладении основами 

содержания учебного предмета «Физи-ческая культура»: системой знаний, способами 

самостоятель-нойдеятельности,физическимиупражнениямиитехниче- 

скимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультаты формируются на 

протяжении каждого года обуче-ния. 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределе- 

ниевиндивидуальномрежимедня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культу-рой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятель-ныхзанятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультмину-ток; 

 анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстриро- 

ватьупражненияпопрофилактикееёнарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шерен-ги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с рав- 

номернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 
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 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастиче- 

скимшагомибегом,прыжкинаместесповоротамивразныестороныивдлинутолчком 

двумяногами; 

 передвигатьсяналыжах ступающим и скользящим шагом(безпалок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленно-стью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонсваттрироьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоёсуждениеоби 

хсвязисукреплениемздоровья ифизическимразвитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических ка-честв с помощью 

специальных тестовых упражнений, вестинаблюдениязаихизменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень изразных исходных 

положений и разными способами, демон-стрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастическогомяча правой и левой рукой, перебрасывании его с 

руки наруку,перекатыванию; 

 демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовмест-номпередвижении; 

 выполнятьпрыжки по разметкам на разное расстояние 

исразнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

 передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом;спускатьсяспологогосклонаит 

ормозитьпадением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие ос- 

новныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихприёмовизспортивныхигр; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнен 

ий;легкоатлетической,лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей,подготовительнойисоревновательнойнаправленности,рас-   

крыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизическойкультурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузкупоеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимна- 

стики,объяснятьихсвязьспредупреждениемпоявленияутомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, пе- 

рестраиватьсяизколонныпоодномувколоннупотри наместеивдвижении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высокимподниманиемколениизменениемположениярук,поворота-ми в правую и 

левую  сторону;   двигаться  приставным 

шагомлевымиправымбоком,спинойвперёд; 

 передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкипри- 

ставнымшагомвправуюилевуюсторону;лазатьразноимён-нымспособом; 
 демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевойно 

ге; 

 демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопипо 

лька; 
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 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с раз-ной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

 передвигатьсяналыжах одновременным двухшажным хо- 

дом,спускатьсяспологогосклонавстойкелыжникаитор-мозитьплугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол(ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волей- 

бол(приёммячаснизуинижняяпередачавпарах);футбол(ведениефутбольногомячазмей 

кой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, де- 

монстрироватьприростывихпоказателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научит-ся: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической под-готовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосуди-стойидыхательнойсистем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки попульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты,выносливостиигибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмахво время 

самостоятельных занятий физическойкультурой ипортом; характеризовать 

причины их появления на заняти- 

яхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой; 

 проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеоб-ходимости; 

 демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хоро- 

шоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

 демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомна 

прыгивания; 

 демонстрироватьдвижениятанца«Летка- 

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифут 

болвусловияхигровойдеятельно-сти; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, де- 

монстрироватьприростывихпоказателях. 

 

2.2.План внеурочной деятельности НОО 

по общеобразовательным программам 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 
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интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и  

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной 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; 
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развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива школы, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и направленность 

школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Проектно-исследовательская деятельность; 

3. Коммуникативная деятельность 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. Информационная культура 

6. Интеллектуальные марафоны 

7. «Учение с увлечением!» 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться через систему 

дополнительного образования, внеклассную, воспитательную деятельность (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики) и деятельность иных 

педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, советника воспитания). 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни 

Данное направление реализуется курсом «Национальная борьба», с использованием здоровье 

сберегающих технологий, снижением учебной нагрузки за счет оптимизации расписания первой и 



238  

второй половины дня, совершенствованием системы физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы. 

«Движение есть жизнь!». 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Данное направление реализуется курсом. «История родного края». 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма  организации:  факультативный  курс  краеведения;  творческие  проекты 

«Достопримечательности родного края». «Шахматы». Цель: расширение представлений об игре в 

шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения. 

Форма   организации:   учебный   курс   –   факультатив;   игры-соревнования 

в шахматы «Юные шахматисты». 

 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и 

«Семьеведение» 

. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

«Семьеведение». Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного 

развития обучающихся. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и 

практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний 

обучающихся о психологических основах семейных отношений, сформировать у них более 

адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и трудностей, 

которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а такжестановлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Театральная студия 

«Любители театра» (ДК «Одинск)», «Хореографическая студия (ДК «Одинск)» 

Информационная культура предполагает учебные курсыв рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. Данное 

направление реализуется программой внеурочной деятельности «Легоконструирование» 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. Данное направление реализуется программой 

внеурочной деятельности «Я – гражданин России». Изучение курса способствует формированию 

гражданско- патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на основе 

расширения и систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и 

недавнем прошлом, о социальном начале человека. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зонеближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Бурятские 

народные игры» и «Финансовая грамотность». Изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Азбука здоровья, Подвижные игры. 

 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 

 

Рабочая программа «Я – гражданин России», 1 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я- гражданин России» для первого класса на 

2017-2018 учебный год составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
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образования и авторской программы Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова и др.. и соответствует 

образовательной программе МБОУ Капыревщинской СШ для начальной  школы. 

Общие цели и задачи: 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви 

к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я гражданин 

России» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 1 класса и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 33 часа в год, Продолжительность занятий в 1 классе 

35минут. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 

уровням. В 1 классе происходит освоение только первого уровня воспитательных результатов и 

первой группы эффектов. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своим наставником как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). 



241  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободым человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. 

 Первая группа эффектов - социокультурная идентичность- принятие себя как субъекта 

социального взаимодействия, личности и индивидуальности. 

 Вторая группа эффектов - социально- коммуникативные компетенции- предполагает 

высокую степень эффективности самореализации школьника в социальном взаимодействии 

(принципов коммуникативной толерантности). 

 Третья группа эффектов - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Программа «Я – гражданин России» является дополнением к основной 

воспитательной программе класса, школы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Я гражданин России» является формирование следующих умений: 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных 

умений и навыков. 

 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

народам нормам общественной жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по духовно- 

нравственному направлению «Я гражданин России» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
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 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко- 

художественной и историко-популярной литературы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, 

обязанность, ответственность. 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

 знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Система контроля и оценки достижения  планируемых результатов 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в 1 классе (декабрь, май) и 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей. 

Формы и средства контроля 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой; 

 Анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. 

Андреева; 

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест 

Ценностные установки: 

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям, 
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долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 предполагает 4 ступени в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся : 1 ступень – 1 класс «Маленькие 

Россияне» 

№ 

п/п 

Тематичес 

кий 

блок,разде 

л курса 

Основное 
содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Коли 

честв 

о 

часов 

1 “Я и я” 1.Я, ты, мы. Игра. Коллективная/индивидуаль Моделирование 4 

  2.Мои права и ная ситуаций в  

  обязанности. Беседа Мероприятия: игры на общении, и  

  с творческим развитие произвольных находить  

  заданием процессов (внимания, конструктивный  

  3.Мой сосед по памяти, воображения и выход из них.  

  парте .Час т.д.), беседы «Кто я? Какой Умение находить  

  откровенного я?», «Моё хобби», «Что гармоничные  

  разговора. такое личность?», тест пути развития.  

  4.Кто что любит «Познай себя»,   

  делать. Конкурс - психологический   

  викторина. практикум «Правила   

   счастливого человека», час   

   откровенного разговора   

   «Мой сосед по парте,   

   беседы по профориентации.   

   Конкурс -викторина»,   

   лекция «Права и   

   обязанности ребенка»   

2.  1.Моя семья – моя Коллективная/индивидуаль   

  радость. ная   

 «Я и 2. Моя красивая Мероприятия: беседы «Что   

 семья» мама. Конкурс значит быть хорошим   

  рисунков. сыном и хорошей   

  3. Загляните в дочерью», « Забота о   

  мамины глаза. родителях – дело совести   

  Праздник. каждого», конкурс   

  4. Фотографии из рисунков и стихотворений   

  семейного альбома. «Я люблю свою маму»,   

  5. Кто мои бабушка, конкурсы рассказов «Об Построение  

  дедушка? В чем я отце говорю с уважением» взаимоотношения  

  должен им помочь? «Моя мама – самая в семье, знать  

  6. Слушаем сказки лучшая», соревнование свои корни,  

  моей бабушки. «Мама, папа, я – дружная дорожить опытом  

   семья», праздники «Только предков 6 
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   раз в году», фотовыставка 
«Я и моя семья», классные 

часы с привлечением 

родителей, 

  

3. « Я и 

культура» 

1. Праздник осени. 

Мисс Осени. 

2. Дары природы. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала. 

3. Откуда пришли 

елочные игрушки. 

Изготовление 

игрушки. 

4. История моего 

посёлка. Экскурсия 

в музей.. 

5. Встречаем 

Масленицу. 

Коллективная/индивидуаль 

ная 

Мероприятия: праздник 

осени,экскурсия в музей, 

заочное путешествие на 

художественные выставки, 

беседы об искусстве, 

встречи с творческими 

людьми, организация 

выставок детского 

творчества, выставки книг. 

Встреча Масленицы 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выбирать 

информацию на 

основе 

иллюстраций. 

Выделять виды 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4. 
.“Я и 

школа» 

1. Правила поведения 

в школе. Урок – 

игра. 

2. Законы жизни в 

классе. Урок – игра. 

3. Самый красивый 

школьный двор. 

4. Игра. Праздник 

первого звонка. 

5. Антиреклама 

вредных привычек. 

Конкурс рисунков. 

6. Десант чистоты и 

порядка. 

7. Мой школьный 

дом. Экскурсия по 

школе. 

8. Школа 

вежливости. Беседа. 

Коллективная/индивидуаль 

ная 

Мероприятия: праздник 

первого звонка, экскурсия 

по школе «Мой школьный 

дом», беседы «Правила 

поведения в школе», беседа 

о школьном уставе, 

конкурс рисунков «Моя 

школа», организация 

дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще 

простого о вежливости», 

конкурс устных сочинений 

«Наша школа в будущем», 

ко Дню учителя концерт 

для учителей, акция 

«Библиотеке - нашу 

помощь»,  трудовой десант 

«Укрась территорию 

школы», беседы о вреде 

алкоголя, курения и 

наркомании. беседа «Об 

ответственности 
несовершеннолетних, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

оценивать формы 

поведения во 

взаимоотношения 

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 
взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

5. .“Я и мое 
Отечество 

” 

1. Беседы о 
государственной 

символике РФ и 

Коллективная/индивидуаль 

ная 
Мероприятия: беседы о 

Анализ 
исторических 

фактов, 

 
6 
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  символике малой 

Родины. 

2. Они защищают 

Родину. Конкурс 

стихов. 

3. Маленькие герои 

большой войны. 

Урок Мужества. 
4. Поклон тебе, 

солдат России. 

Конкурс песен. 

5. Мои родные – 

защитники Родины 

Изготовление 

открыток.. 

6. С чего начинается 

Родина? КВН 

государственной символике 

РФ и малой Родины, 

экскурсия в школьный 

музей, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с 

ветеранами ВОВ, 

участниками локальных 

войн. Конкурс стихов. 

Конкурс песен. 

Изготовление открыток. 

КВН 

оценивание 

подвигов предков, 

сохрание 

традиций 

предыдущих 

поколений 

 

6. .“Я и 
планета» 

1. В гости к зеленой 

аптеке. 

2. Экскурсия в 

природу. Экскурсия 

по школьному саду. 

3. Маленькая страна. 

Экологическая 

акция. 

4. Планета просит 

помощи. Конкурс 

рисунков, 

посвященных Дню 

Земли. 

Коллективная/индивидуаль 

ная 

Мероприятия: круглый 

стол «Я - житель планеты 

Земля», конкурс рисунков 

«Береги природу - наш 

дом», уборка территории 

вокруг школы «Укрась 

кусочек планеты», , чтение 

стихотворений «Природа в 

поэзии», экскурсии в 

природу «Вот и осень к нам 

пришла», , «В гости к 

зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, 

акция «Покормите птиц 

зимой». Экскурсия по 
школьному саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка по 

карте звездного 

неба, определение 

планет двух 

групп, планет 

Солнечной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 Итого:    33 

4. Тематическое планирование 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 6 

3. « Я и культура» 5 

4. « Я и школа» 8 

5. « Я и моё Отечество» 6 

6. « Я и планета» 4 

Итого: 33 

5. Календарно – тематическое планирование 
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1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

№ п/п №в теме Тема урока. Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

 4 Я и я   

1 1 Я, ты, мы. Игра   

2 2 Мои права и обязанности. Беседа с творческим 
заданием. 

  

3 3 Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   

4 4 Кто что любит делать. Конкурс викторина.   

 6 Я и семья   

5 1 Моя семья – моя радость.   

6 2 Моя красивая мама. Конкурс рисунков.   

7 3 Загляните в мамины глаза. Праздник.   

8 4 Фотографии из семейного альбома.   

9 5 Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 
помочь? 

  

10 6 Слушаем сказки моей бабушки.   

 5 Я и культура   

11 1 Праздник осени. . Мисс Осени.   

12 2 Дары природы. Конкурс поделок из природного 
материала. 

  

13 3 Откуда пришли елочные игрушки. Изготовление 
игрушки. 

  

14 4 История моего посёлка. Экскурсия в музей..   

15 5 Встречаем Масленицу.   

 8 Я и школа   

16 1 Правила поведения в школе. Урок – игра.   

17 2 Законы жизни в классе. Урок – игра.   

18 3 Самый красивый школьный двор.   

19 4 Игра. Праздник первого звонка.   

20 5 Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков.   

21 6 Десант чистоты и порядка.   

     

22 7 Мой школьный дом. Экскурсия по школе.   

23 8 Школа вежливости. Беседа.   

 6 Я и моё Отечество   

24 1 Беседы о государственной символике РФ и символике 
малой Родины. 

  

25 2 Они защищают Родину. Конкурс стихов.   

26 3 Маленькие герои большой войны. Урок Мужества   

27 4 Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен.   
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28 5 Мои родные – защитники Родины. Изготовление 
открыток. 

  

29 6 С чего начинается Родина? КВН   

 4 Я и планета   

30 1 В гости к зеленой аптеке.   

31 2 Экскурсия в природу. Экскурсия по школьному саду.   

32 3 Маленькая страна. Экологическая акция.   

33 4 Планета просит помощи. Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Земли. 

  

 

Рабочая программа «Я – гражданин России», 2 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я- гражданин России» для второго класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви 

к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

Объём программы: Программа «Я гражданин России» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 2 класса и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 

34 часа в год, Продолжительность занятий во 2 классе 40 минут 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы 
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 внутренняя позиция обучающегося с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 положительная мотивация учебной деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных 

умений и навыков. 

 чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, народам нормам 

общественной жизни. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится 

*  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные 

Обучающийся научится 

* добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 

права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладению навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 овладению основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

 знанию наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

- усвоению первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека 

в нем; 

- владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, 

ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность. Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие 

проблемы; история, предыстория; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 
- овладению основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения, 

- знанию(на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 
- умению пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), рассказывать 

о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить примеры 

достопримечательностей родного края; 

- умению рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и 

культурных памятников страны. 

 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 
воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своим наставником как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной 
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просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободым человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. 

 Первая группа эффектов - социокультурная идентичность- принятие себя как субъекта 

социального взаимодействия, личности и индивидуальности. 

 Вторая группа эффектов - социально- коммуникативные компетенции- предполагает 

высокую степень эффективности самореализации школьника в социальном взаимодействии 

(принципов коммуникативной толерантности). 

 Третья группа эффектов - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

Система контроля и оценки достижения  планируемых результатов 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 
эффективности внедрения программы. Подведение итогов мониторинга осуществляется на 

МО классных руководителей. 

Формы и средства контроля 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой; 

Анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

Тест 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 предполагает 4 ступени в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся : 2 ступень – 2 класс «Моя Малая 

Родина» - 34 ч 

№ Тематически Основное Формы организации Основные виды Количе 

п/п й содержание блока, занятий учебной деятельности ство 

 блок,раздел раздела внеурочной   часов 

 курса деятельности    
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1 “Я и я” 1. Я – ученик. 
2. Мой портфель. 

3. Подумай о других. 

4. Игры на развитие 

произвольны 

х процессов. . 

Тест «Познай 

себя» 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: игры на 

развитие произвольных 

процессов (внимания, 

памяти, воображения и 

т.д.), беседы Беседа с 

творческим заданием. 

Игра – экспромт. Тест 

«Познай себя» 

Моделирование 

ситуаций в общении, 

и находить 

конструктивный 

выход из них. 

Умение находить 

гармоничные пути 

развития. 

4 

2. 

 

«Я и семья» 

1. Об отце говорю с 

уважением. 

2. Моя любимая 

мамочка. 

3.Мама, папа, я – 

дружная 

семья. 

4. Здесь живет моя 

семья. 

5. Я помощник в 
своей семье. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: беседа с 

элементами игры, 

конкурс сочинений, 

презентация, конкурс – 

соревнование, заочное 

путешествие. 

 

 

 

 

 

Построение 

взаимоотношения в 

семье, знать свои 

корни, дорожить 

опытом предков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

3. « Я и 

культура» 

1. Родной край в 
древности. 

2. Поэты и писатели 

нашего 

города ( 

села). 

3. Что посеешь, то и 

пожнешь. 

4. Широкая 

Масленица. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: 

экскурсия в музей, 

заочное путешествие 

на художественные 

выставки, беседы об 

искусстве, встречи с 

творческими людьми, 

организация выставок 

детского творчества, 

выставки книг. Встреча 

Масленицы. Беседа с 

элементами игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выбирать 

информацию на 

основе иллюстраций. 

Выделять виды 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
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4. 

.“Я и 

школа» 

1. Обязанности 
ученика в 

школе. 

2. Школьная 

символика 

(гимн, герб, 

флаг) 

3. Самый уютный 

класс. 
4. Подумай о других. 

5. Я люблю свою 

школу. 

6. По каким 

правилам мы 

живем в 

школе? 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: 

праздник первого 

звонка, э беседы 

«Правила поведения в 

школе», беседа о 

школьном уставе, 

конкурс рисунков 

«Моя школа», « 

Школьная символика» 

организация дежурств, 

игры ко Дню учителя 

концерт для учителей, 

акция «Библиотеке - 

нашу помощь», 

трудовой десант 

«Укрась территорию 

школы», беседа «Об 

ответственности 
несовершеннолетних, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оценивать 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

5. .“Я и мое 

Отечество” 

1. Урок Мира. 
2. Знакомства 

с символами 

родного края 

(герб, гимн, 

флаг). 

3. Мы и наши права. 

4. Мой любимый 

город(село) 

5. Наш город(село). 

6. О чем шепчут 

названия 

улиц родного 

города. 

7. След Великой 

Отечественно 

й войны в 

жизни 

родного края. 

8. Герои Советского 

союза – наши 

земляки. 

9. Открытка 
ветерану. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: беседы о 

государственной 

символике РФ и малой 

Родины, экскурсия в 

школьный музей, 

конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с 

участниками 

локальных войн. 

Конкурс стихов , 

визиток, изготовление 

открыток, урок 

мужества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ исторических 

фактов, оценивание 

подвигов предков, 

сохрание традиций 

предыдущих 
поколений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

6. “Я и 
планета» 

1. Осень в родном 
городе 

Коллективная/индивид 
уальная 

Ориентировка по 
карте звездного неба, 6 
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  ( селе). 
2. Знай и люби свой 

край. 

3. Экология нашего 

города. 

4. День добрых 

волшебников 

Вывешивание 

кормушек.. 

5. Уж тает снег, бегут 
ручьи. День 

птиц. 

Проверочны 

й тест. 

6. Десант чистоты и 

порядка. 

Мероприятия: 

фотоконкурс, 

викторина, конкурс 

рисунков «Береги 

природу - наш дом», 

уборка территории 

вокруг школы «Укрась 

кусочек планеты», , 

чтение стихотворений 

«Природа в поэзии», 

экскурсии в природу 

«В гости к зеленой 

аптеке», мастерская 

кормушек, акция 

«Покормите птиц 

зимой». Экскурсия по 

школьному 

саду. Проверочный 

тест. 

определение планет 

двух групп, планет 

Солнечной системы. 

 

 Итого:    34 

4. Тематическое планирование 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1. «Я и я» 4 

2. « Я и семья» 5 

3. « Я и культура» 4 

4. « Я и школа» 6 

5. « Я и моё Отечество» 9 

6. « Я и планета» 6 

Итого: 34 

5. Календарно – тематическое планирование 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

№ п/п №в теме Тема занятия. Дата по 
программ

е 

Дата по 
факту 

 4 Я и я   

1 1 Я – ученик. Беседа с творческим заданием.   

2 2 Мой портфель. Игра – экспромт.   

3 3 Подумай о других. Игры.   

4 4 Игры на развитие произвольных процессов. Тест «Познай 
себя» 

  

 5 Я и семья   

5 1 Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений.   

6 2 Моя любимая мамочка. Презентация.   

7 3 Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – соревнование.   

8 4 Здесь живет моя семья. Заочное путешествие.   
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9 5 Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры.   

 4 Я и культура   

10 1 Родной край в древности. Экскурсия в музей.   

11 2 Поэты и писатели нашего города. Выпуск буклетов.   

12 3 Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры.   

13 4 Широкая Масленица. Игра.   

 6 Я и школа   

14 1 Обязанности ученика в школе. Беседа.   

15 2 Школьная символика (гимн, герб, флаг)   

16 3 Самый уютный класс. Конкурс.   

17 4 Подумай о других. Беседа с элементами игры.   

18 5 Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.   

19 6 По каким правилам мы живем в школе? Игра.   

 9 Я и моё Отечество   

20 1 Урок Мира.   

21 2 Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).   

22 3 Мы и наши права. Урок – игра.   

23 4 Мой любимый город(село). Беседа.   

24 5 Наш город(село). Конкурс визиток.   

25 6 О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс 
рисунков. 

  

26 7 След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 
Экскурсия в музей. 

  

27 8 Герои Советского союза – наши земляки. Урок Мужества.   

28 9 Открытка ветерану. Акция.   

 6 Я и планета   

29 1 Осень в родном городе. Фотоконкурс.   

30 2 Знай и люби свой край. Викторина.   

31 3 Экология нашего города.   

32 4 День добрых волшебников. Вывешивание кормушек.   

33 5 Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. День птиц. 
Выставка рисунков. Проверочный тест. 

  

34 6 Десант чистоты и порядка.   

 

Рабочая программа «Я – гражданин России», 3 класс. 

Пояснительная записка 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование  у  учащихся  гражданственности  и  патриотизма  как  качеств 
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конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся 

с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Объём программы:34 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

2. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости 

за историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентацтя 

на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения в обществе; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устойчивый интерес к изучению человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при 

работе в группе; 

поведении; 

 

 установка  на  здоровый  образ  жизни  и  ее  реализация  в  своем 

 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 целостное представление об обществе как компоненте единого мира 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; осознавать свое 

продвижение в овладении знаниями и умениями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 

карты; 

 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, плана, 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 

обобщать ее и использовать при выполнении заданий; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 строить краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре, 

устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин 

страны, родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники, 

международное сотрудничество, история, предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 
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 рассказывать о родной стране, своем городе, (селе); 

 различать символы государства - флаг, герб России, герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку 

межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

 анализировать ответы товарищей; 

 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира, 

народы России, международные праздники. Общечеловеческие проблемы и ценности, 

достоверное и версии в истории; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны 

(не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические 

понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

 анализировать литературные источники для приобретения 

первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

 на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села 

(города), народу, России. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

оцениваются по трём уровням 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям, к 

Конституции и законам Российской 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 

деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде: формирование представлений об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
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обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации 

Первая группа эффектов - социокультурная идентичность- принятие себя как субъекта 

социального взаимодействия, личности и индивидуальности. 

Вторая группа эффектов - социально- коммуникативные компетенции- предполагает высокую 

степень эффективности самореализации школьника в социальном взаимодействии (принципов 

коммуникативной толерантности). 

Третья группа эффектов - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления здоровья; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Программа рассчитана на обучающихся 3 класса. Обучающиеся достигнут к концу года 

результаты 2 уровня. 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Я и Я 4 

2 Я и семья 5 

3 Я и культура 4 

4 Я и школа 6 

5 Я и моё Отечество 9 

6 Я и планета 6 

7   

 Итого: 34 

 

5.Календарно-тематическое планирование в 3 классе 

«Россия – Родина моя» - 34ч. 

№ Тема занятия Дата по плану Фактически 

1 Урок милосердия и доброты.   

2 Знакомства с символами Российского 
государства. 

  

3 Мой класс – моя семья.   

4 Мои права и обязанности.   

5 Ты и твои друзья.   

6 В гостях у предков.   

7 Наша страна – Россия.   

8 Что значит быть хорошим сыном и дочерью.   

9 Вежливая улица.   

10 Животные из Красной книги.   

11 Доброта в стихах и сказках.   
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12 Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел.   

13 Раз – словечко, два – словечко – будет песенка.   

14 Люблю тебя, моя Россия.   

15 Мои любимые книги.   

16 Уважения достойны.   

17 Моя семья – моя радость.   

18 По каким правилам мы живем.   

19 Конституция – основной закон жизни страны.   

20 Флаги России.   

21 Для чего я рожден?   

22 Чем живет планета Земля?   

23 Мастерская по изготовлению 
сувениров. 

  

24 Богатыри земли Русской.   

25 Там, где погиб неизвестный солдат.   

26 Они служили в Армии.   

27 Мой папа – мастер на все руки.   

28 Мамины помощники.   

29 У моих родителей – золотые руки.   

30 Быть человеком.   

31 Дорогая моя столица.   

32 Спешите творить добро!   

33 Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 
живешь. 

  

34 Путешествие по стране.   

4.Содержание курса внеурочной деятельности 

3 класс ««Россия – Родина моя»» 

№ 
п/п 

Тематический 
блок раздел 

курса 

Основное 
содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
занятий 

Основные виды 
учебной деятельности 

Количе 
ство 

часов 

1 “Я и я” 1. Кому нужна 
моя помощь? 

2. Кто что 

любит и умеет 

делать. 

3. Мы все такие 

разные. 

4. Для чего я 

рожден?. 

 

Диагностика. 

Коллективная/индивид 
уальная 

Мероприятия: игры на 

развитие произвольных 

процессов (внимания, 

памяти, воображения и 

т.д.), беседы «Кто я? 

Какой я?», «Моё 

хобби», «Что такое 

личность?», тест 

«Познай себя», 

психологический 

практикум «Правила 

счастливого человека», 

Прослеживать маршрут 
экскурсии. 

Моделировать 

маршрут, используя 

фотографии . 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои 

4 
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   час откровенного 
разговора «Мой сосед 

по парте, беседы по 

профориентации. 

Конкурс -викторина», 

лекция «Права и 

обязанности ребенка» 

достижения и 
достижения других 

учащихся.. 

Узнают о том, что 

взаимообогащение 

происходит через 

изучение культуры, 

быта, традиций людей, 

проживающих рядом . 

Учатся 

конструктивному 

взаимодействию в 

коллективе. 

Раскрывают сущность 

нравственных 

поступков, поведения и 

отношений между 

людьми, 

положительных 

моральных качеств в 

достойном поведении. 

 

2. 

 

«Я и семья» 

1. В гостях у 

предков. 

Откуда я 

родом. Почему 

меня так 

назвали. 

2. Что значит 

быть хорошим 

сыном и 

дочерью. 

3. Моя семья – 

моя радость. 

4 У моих 

родителей – 

золотые руки. 

5.Пожилые 

люди – мудрые 

люди. Золотые 

бабушкины 

руки. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: беседы 

«Что значит быть 

хорошим сыном и 

хорошей дочерью», « 

Забота о родителях – 

дело совести каждого», 

конкурс рисунков и 

стихотворений «Я 

люблю свою маму», 

конкурсы рассказов 

«Об отце говорю с 

уважением» «Моя мама 

– самая лучшая», 

соревнование «Мама, 

папа, я – дружная 

семья», праздники 

«Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя 

семья», классные часы 

с привлечением 

родителей, 

 

Узнают о о традициях 

семьи при выборе 

имени для ребенка, 

разных профессиях, 

создают презентации о 

профессиях родителей, 

дедушек, бабушек, 

сбор материала. 

Знакомятся с блюдами 

разных народов. Умеют 

назвать 2-3 праздника 

своей семьи, рассказать 

об одном из семейных 

праздников . Имеют 

представление о 

ценностях, которые 

объединяют все 

народы. Оформляют 

материал о своей семье 

в виде плаката или 

страниц портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
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3. « Я и 

культура» 

1. Раз – 
словечко, два – 

словечко – 

будет песенка. 

Музыкальная 

азбука. 

2. Люблю тебя, 

моя Россия. 

3. Богатыри 

земли 

Русской. 

4. Мои 

любимые 

книги. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: 

праздник 

осени,экскурсия в 

музей, заочное 

путешествие на 

художественные 

выставки, беседы об 

искусстве, встречи с 

творческими людьми, 

организация выставок 

детского творчества, 

выставки книг. Встреча 

Масленицы 

Создают Проект 
«Музей путешествий» 

Словесно описывают 

памятник, 

архитектурную 

постройку, которую 

посещали во время 

экскурсии, поют песни, 

декламируют стихи о 

Родине. Узнают, что 

такое интерьер и имеют 

представление о его 

связи с природной 

средой, этническими и 

религиозными 

особенностями людей. 

Уметь украсить свой 

дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

4. 

.“Я и школа» 

1. Мой класс – 

моя семья. 

2. Мои права и 

обязанности. 

Школьный 

Устав. 

3. Ты и твои 

друзья. Каков я 

в школе? 

Сценки из 

школьной 

жизни. Наша 

школа в 

будущем. 

4. Вежливая 

улица. 

5. По каким 

правилам мы 

живем. 

6. Мастерская 

по 

изготовлению 

сувениров. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: 

праздник первого 

звонка, экскурсия по 

школе «Мой 

школьный дом», 

беседы «Правила 

поведения в школе», 

беседа о школьном 

уставе, конкурс 

рисунков «Моя 

школа», организация 

дежурств, игры «Самое 

сильное звено», 

«Проще простого о 

вежливости», конкурс 

устных сочинений 

«Наша школа в 

будущем», ко Дню 

учителя концерт для 

учителей, акция 

«Библиотеке - нашу 

помощь», трудовой 

десант «Укрась 

территорию школы», 

беседы о вреде 

алкоголя, курения и 

наркомании. беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

общечеловеческими 

нормами 

нравственности. 

Учатся приемам и 

правилам ведения 

дискуссии, уважать 

себя и своего 

товарища. 

Стремятся быть 

культурным человеком 

в обществе, быть 

опрятным, 
организованным, 

вежливым. Усваивают 

круг обязанностей и 

правил поведения в 

школе. 
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   «Об ответственности 

несовершеннолетних, 

  

5. .“Я и мое 

Отечество” 

1. Урок 
милосердия и 

доброты. 

2. Знакомства с 

символами 

Российского 

государства. 

3. Наша страна 

– Россия. 

Село, в 

котором я 

живу. 

4. Конституция 

– основной 

закон жизни 

страны. 

5. Флаги 

России. 

6. Дорогая моя 

столица. 

7. Посмотри, 

как он хорош, 

мир, в котором 

ты живешь. 

8. Там, где 

погиб 

неизвестный 

солдат. 

9. Они 

служили в 

Армии. Честь 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: беседы о 

государственной 

символике РФ и малой 

Родины, экскурсия в 

школьный музей, 

конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая 

Родина», встречи с 

ветеранами ВОВ, 

участниками 

локальных войн. 

Конкурс стихов. 

Конкурс песен. 

Изготовление 

открыток. КВН 

 

 

 

 

 

Учатся показывать на 

карте России её 

границы и 

пограничные 

государства. 

Убеждаются, почему с 

государствами- 

соседями нужно иметь 

добрососедские 

отношения. Готовят 

сообщения о других 

странах. Узнают 

названия культурных и 

исторических 

памятников своей 

местности; об истории 

своего поселка.. 

Изготавливают 

бумажные, 

пластилиновые, 

цифровые и прочие 

модели самостоятельно 

выбранных 

исторических событий, 

памятников культуры 
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  имею. Вам, 

защитники 

Отечества! 

   

6. .“Я и 
планета» 

1. Осень в 

родном городе. 

2. Сад на 

окошке. 

3. Животные из 

Красной книги. 

4. Чем живет 

планета 

Земля? 

5. Судьба Земли 

– наша судьба. 

 

6. Путешествие 

по стране. 

Коллективная/индивид 

уальная 

Мероприятия: круглый 

стол «Я - житель 

планеты Земля», 

конкурс рисунков 

«Береги природу - наш 

дом», уборка 

территории вокруг 

школы «Укрась 

кусочек планеты», , 

чтение стихотворений 

«Природа в поэзии», 

экскурсии в природу 

«Вот и осень к нам 

пришла», , «В гости к 

зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

Экскурсия по 
школьному саду. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

гражданского 

отношения к планете 

Земля. Выявление 

экологической 

ситуации на планете, 

сопричастность 

каждого к будущему 

Земли. Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Пути решения 

экологических проблем 

города. 
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 Итого:    34 

 

Рабочая программа «Я – гражданин России», 4 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я- гражданин России» для 4 класса 

на 2020-2021 учебный год составлена на основе авторской программы Т.М. Кукченко, С.А. 

Герасимова и др.. и соответствует образовательной программе МБОУ Капыревщинской 

СШ для начальной школы. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 
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- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся 

с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Объем программы: 

Программа “Я – гражданин России” используется для 4 класса и рассчитана на 1 час в 

неделю (продолжительность занятия 40 минут) в соответствии с учебным планом МБОУ «С 

ОШ №16» на 2023/2024 учебный год и календарным учебным графиком. Срок реализации 

программы 1 год 

Состав УМК: 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 
2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в 

школе [Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 

2004. 

4. Бродовская, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – 

Новосибирск, 2003. 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

konf // www.ipkps.bsu.edu.ru 

. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости 

за историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентацтя 

на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения в обществе; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устойчивый интерес к изучению человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

https://www.google.com/url?q=http%3A//www.ipkps.bsu.edu.ru&sa=D&source=editors&ust=1636473317423000&usg=AOvVaw1YXWz5Vk9gz_IrLy-k4FIp
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работе в группе; 

поведении; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при 

 

 установка на здоровый образ жизни и ее реализация в своем 

 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 целостное представление об обществе как компоненте единого мира 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; осознавать свое 

продвижение в овладении знаниями и умениями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 

карты; 

 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, плана, 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 

обобщать ее и использовать при выполнении заданий; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 строить краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре, 
устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 

Предметные 
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Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин 

страны, родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники, 

международное сотрудничество, история, предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем городе, (селе); 

 различать символы государства - флаг, герб России, герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку 

межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

 анализировать ответы товарищей; 

 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира, 

народы России, международные праздники. Общечеловеческие проблемы и ценности, 

достоверное и версии в истории; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны 

(не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические 

понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

 анализировать литературные источники для приобретения 

первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

 на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села 

(города), народу, России. 

 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа: 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 
воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 

уровням. 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным традициям. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно- 

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
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взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об 

институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

Первая группа эффектов - социокультурная идентичность- принятие себя как субъекта 

социального взаимодействия, личности и индивидуальности. 

Вторая группа эффектов - социально- коммуникативные компетенции- предполагает 

высокую степень эффективности самореализации школьника в социальном 

взаимодействии (принципов коммуникативной толерантности). 

Третья группа эффектов - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Программа «Я – гражданин России» является дополнением к основной воспитательной 

программе класса, школы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Программа рассчитана на обучающихся 4 класса. Обучающиеся достигнут к концу года 

результаты 3 уровня. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Тематический 

блок, раздел 

курса 

Коли 

честв 

о 

часов 

Основное 

содержание блока, 

раздела внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1. “Я и я” 4 Кто я? Какой я? Форма Прослеживать 

   Откуда я родом. Хочу организации маршрут экскурсии. 

   и надо. Тест «Познай работы Моделировать 

   себя». коллективная маршрут, используя 

   Письмо самому себе. (беседы, тест, фотографии 

   Правила жизни. диагностика) .Выступать с 

   Правила счастливого  подготовленными 

   человека. «Можно» и  сообщениями, 

   «нельзя» в жизни.  иллюстрировать их 

   Мир моих интересов  наглядными 

   Конкурсы на лучшее  материалами. 

   письмо. Диагностика.  Обсуждать 

     выступления 

     учащихся. Оценивать 

     свои достижения и 

     достижения других 
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     учащихся.Узнают о 

том, что 

взаимообогащение 

происходит через 

изучение культуры, 

быта, традиций 

людей, проживающих 

рядом . Учатся 

конструктивному 

взаимодействию в 

коллективе. 

Раскрывают сущность 

нравственных 

поступков, поведения 

и отношений между 

людьми, 

положительных 

моральных качеств в 

достойном поведении. 

2. “Я и семья” 5 День пожилого 

человека. Песни 

бабушек. Панорама 

добрых дел. 

Забота о родителях – 

дело совести каждого. 

Фотовыставка «Я и 

моя семья». Моя 

семья. Наша 

домашняя коллекция. 

Игры с младшим 

братом (сестрой). 

Мои семейные 

обязанности. 

Акции. Конкурсы 

песен. Мини – проект. 

Оформление 

фотовыставки 

Форма 
организации 

работы 

коллективная. 

Фотовыставка, 

конкурсы. 

Узнают о традициях 

семьи при выборе 

имени для ребенка, 

разных профессиях, 

создают презентации 

о профессиях 

родителей, дедушек, 

бабушек, сбор 

материала. 

Знакомятся с 

блюдами разных 

народов. Умеют 

назвать 2-3 праздника 

своей семьи, 

рассказать об одном 

из семейных 

праздников . Имеют 

представление о 

ценностях, которые 

объединяют все 

народы. Оформляют 

материал о своей 

семье в виде плаката 

или страниц 

портфолио. 

3. “Я и культура” 4 Знаменитые писатели 

и поэты. Сто великих 

женщин. Образ 

русской женщины. 

Форма 

организации 

работы – 

индивидуальная. 

Создают Проект 

«Музей путешествий» 

Словесно описывают 

памятник, 
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   О красоте, моде и 

хорошем вкусе. 

Музыкальные 

превращения. 

Предметы быта в 

роли музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный 
калейдоскоп «Угадай 

мелодию». 

Как встречают Новый 

год в разных странах. 

Масленица. 

Конкурс на лучший 

рецепт блинов. 

 архитектурную 
постройку, которую 

посещали во время 

экскурсии, поют 

песни, декламируют 

стихи о Родине. 

Узнают, что такое 

интерьер и имеют 

представление о его 

связи с природной 

средой, этническими 

и религиозными 

особенностями 

людей. Уметь 

украсить свой дом. 

4. “Я и школа” 5 Продолжаем изучать 

Школьный Устав. 

Школьный двор. 

Десант чистоты и 

порядка. 

Я и мой класс. Самое 

сильное звено. Мой 

лучший школьный 

друг. Наши классные 

обязанности. Зачем 

нужно учиться в 

школе. 

Конкурсы рисунков, 

сочинений. 

Диагностика. 

Высаживание 

рассады. 

Форма 
организации 

работы – 

индивидуальная. 

Знакомятся с 
общечеловеческими 

нормами 

нравственности. 

Учатся приемам и 

правилам ведения 

дискуссии, уважать 

себя и своего 

товарища. 

Стремятся быть 

культурным 

человеком в 

обществе, быть 

опрятным, 

организованным, 

вежливым. Усваивают 

круг обязанностей и 

правил поведения в 
школе. 

5. “Я и мое 
Отечество” 

10 Поговорим о 

толерантности. 

Геральдика – наука о 

гербах. Символика 

России. Символы 

нашего края. 

Государственный 

праздник – День 

Согласия и 

примирения. 

Права ребенка. Книга 

Ю Яковлева «Ваши 

права, дети». Наше 

право и наш интерес. 

Форма 
организации 

работы – 

групповая( 

конкурс 

сочинений, 

выпуск листовок) 

Учатся показывать на 

карте России её 

границы и 

пограничные 

государства. 

Убеждаются, почему 

с государствами- 

соседями нужно 

иметь добрососедские 

отношения. Готовят 

сообщения о других 

странах. Узнают 

названия культурных 

и исторических 
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   От вершины к 

корням. Из истории 

появления законов. 

Путешествие в страну 

Законию. Основной 

закон жизни нашего 

государства. Я – 

гражданин России. 

Герои России. Есть 

такая профессия – 

Родину защищать. 

Мы – россияне. 

О подвигах женщин в 

военное время. 

Победа деда – моя 

победа. Герои 

Великой 

Отечественной 

войны. Память. 

Города – герои. 

Конкурсы сочинений. 

Мини – проекты, 

презентации и 

размещение в 

Интернете лучших 

работ. Оформление 

альбома. Выпуск 

листовок. 

Подготовка и 

рассылка 

праздничных 

открыток. 

 памятников своей 

местности; об 

истории своего 

поселка.. 

Изготавливают 

бумажные, 

пластилиновые, 

цифровые и прочие 

модели 

самостоятельно 

выбранных 

исторических 

событий, памятников 

культуры. 

6. “Я и планета” 6 В ответе за тех, кого 

приучили. Покормите 

птиц зимой. 

Мастерская 

кормушек. 

Тропы природы. 

Волшебный мир 

руками детей. 

Природа в поэзии. 

Растения из Красной 

книги. Растения – 

рекордсмены. 
Мой город. Знаешь ли 

ты страны мира? Семь 

чудес света. Новый 
год шагает по 

Форма 

организации 

работы – 

коллективная 

(изготовление 

кормушек, 

конкурс стихов) 

Формирование 

гражданского 

отношения к планете 

Земля. Выявление 

экологической 

ситуации на планете, 

сопричастность 

каждого к будущему 

Земли. Влияние 

окружающей среды на 
здоровье человека. 

Пути решения 

экологических 

проблем города. 
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   планете. Я - житель 

планеты Земля. 

Берегите природу. 

Изготовление 

кормушек, поделок из 

бросового материала. 

Конкурс 

экологических сказок, 

стихов. 

  

Календарно-тематическое планирование 

Тема по программе. Количество часов 

1 Поговорим о толерантности 1 

2. Символы нашего края 1 

3. Наши классные обязанности. Выпуск буклетов 1 

4. Десант чистоты и порядка 1 

5. Игры с младшим братом (сестрой) 1 

6. Правила жизни. Беседа с элементами игры 1 

7. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо 1 

8. Государственный праздник - День Согласия и примирения 1 

9. День пожилого человека. Акция «Доброта души» 1 

10. Песни бабушек. Конкурс песен 1 

11. Откуда я родом. Презентация 1 

12. Зачем нужно учиться в школе. Диспут 1 

13. «Хочу» и «надо». Беседа с элементами игры 1 

14. Я и моя семья. Фотовыставка 1 

15. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек 1 

16. Новый год шагает по планете. Презентация 1 

17. Панорама добрых дел 1 

18. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов 1 

19. Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием 1 

20. Забота о родителях - дело совести каждого 1 

21. Мой лучший школьный друг. Письмо другу 1 

22. Герои России. Сообщения учащихся 1 

23. О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут 1 

24. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов 1 

25 . Семь чудес света. Просмотр видеоролика 1 

26. Я - житель планеты Земля. Круглый стол 1 

27. Берегите природу. Конкурс экологических сказок 1 

28. Волшебный мир руками детей. Выставка детского 
творчества 

1 

29. Победа деда - моя победа. Мини-проекты о своих 
героических родственниках 

1 

30. Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества 1 

31. Есть такая профессия - Родину защищать. Конкурсная 
познавательная программа 

1 

32. Школьный двор. Акция 1 
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33. Мы - россияне. Анкетирование 1 

34. Я - гражданин России. Игра-викторина 1 

Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Я и Я 4 

2 Я и семья 5 

3 Я и культура 4 

4 Я и школа 5 

5 Я и моё Отечество 10 

6 Я и планета 6 

 
Всего 34 

 

Коммуникативная деятельность: «Разговоры о важном» 

Рабочая программа «Разговоры о важном», 1-2 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21;основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
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- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
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- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 
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Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 
Зачем человеку 

знания? 

Викторина 1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 
зовем? 

Работа с интерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 
карточками 

1 19.09 

4 Я хочу увидеть 
музыку 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 О наших бабушках 
и дедушках 

Семейные истории 1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

03.10 

6 Мой первый 
учитель 

Групповая работа 1 10.10 

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10 

Ноябрь 

9 День народного 
единства 

Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/coll 

08.11. 

10 Память времен Викторина 1 14.11 
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11 День матери Творческая мастерская 1 ection/ 

 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

21.11 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 28.11 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 
миру 

Мультконцерт 1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12 

Январь 

17 Светлый праздник 
Рождества 

Творческая работа: 
елочная игрушка 

1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинград  в  дни 
блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1 23.01 

19 Кто такие 
скоморохи? 

Интерактивные карточки 1 30.01 

Февраль 

20 Российские 
Кулибины 

Викторина 1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02 

22 Есть такая 

профессия  – 

Родину защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 27.02 

Март 

23 Поговорим о 
наших мамах 

Творческая работа: 
рисунок 

1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

06.03 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 
текстом 

1 13.03 

25 Путешествие по 
Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03 

Апрель 
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27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 
«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

03.04 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04 

29 Заповедники 
России 

Виртуальная экскурсия 1 17.04 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 24.04 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 1 school- 

collection.edu.ru/coll 

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches 

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory- 

o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 
организаций 

Работа с видео 

материалами 

1 22.05 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05 

 

Рабочая программа «Разговоры о важном» 

(3-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09- 

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО. 

 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 
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 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа 

в год в каждом классе. 

 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 

 День знаний 

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя 

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 
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 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые 

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

 

базовые логические действия: 

 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

самоорганизация: 

 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

 

Сформировано представление: 

 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 
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 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

 

Тематическое планирование 

(3-4 классы) 

 

№ Тема занятия Форма проведения 
занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь  

1 День знаний. Рекорды 
России 

Образовательный 
квиз 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

2 От поколения к 
поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1  

3 Мечтаю летать Работа с 
интерактивными 

карточками 

1  

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный 
конкурс талантов 

1  

Октябрь  

5 О наших бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

6 Яснополянская школа и 
ее учитель 

Работа с текстом 1  

7 День отца Творческая 
мастерская 

1  

8 Петр и Феврония 
Муромские 

Работа с 
иллюстрациями 

1  

Ноябрь  
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9 День народного единства Работа с 
интерактивной 

картой 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

10 Память времен Групповое 
обсуждение 

1  

11 День матери Творческая 
мастерская 

1  

12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с 

видеорядом 

1  

Декабрь  

13 Один час моей жизни. 

Что я могу сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

14 Герои Отечества разных 
исторических эпох 

Работа с Галереей 
героев 

1  

15 День Конституции Эвристическая 
беседа 

1  

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1  

Январь  

17 Светлый праздник 
Рождества 

Пишем письмо 
Дедушке Морозу 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

18 Ленинград в дни 
блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1  

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1  

Февраль  

20 День российской науки Викторина 1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1  

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гости 

ная: конкурс 

стихов 

1  

Март  

23 8 Марта – женский 
праздник 

Творческий 
флешмоб 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

24 Гимн России Работа с книжным 
текстом 

1  

25 Путешествие по Крыму Виртуальная 
экскурсия 

1  

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1  

Апрель  



285  

27 День космонавтики Обсуждение 

фильма «Время 
Первых» 

1 school- 

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video 

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 

 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1  

29 «Дом для дикой 

природы»: история 
создания 

Работа с 
видеоматериалами 

1  

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с 
ветеранами труда 

1  

Май  

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По курсу «Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса « Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования на основе 

требований к результатам освоения дополнительной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

№ 16»с учётом Примерной программы внеурочной деятельности начального общего образования 

и авторской программы «Финансовая грамотность» под редакцией Ю. Корлюговой, Е. Гоппе, 

Москва 2018 год. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ экономического образа мышления; 

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

 

2.  Содержание учебного курса  

Первый год обучения 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

ТНР. 
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1. Тема 1. Введение в экономику (1 час): Введение в экономику. Знакомство с 

понятием«экономика». Для чего нужна экономика; 

2. Тема 2. Потребности (2 часа): Потребности. Что такое 

«потребность». Какие бывают потребности; 

3. Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (7 

часов): Источники удовлетворения 

 

потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды 

потребностей. Мои желания и потребности; 

 

4. Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа): Домашнее 

хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что 

такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. 

Посчитаем семейный бюджет; 

5. Тема 5. Товары и услуги (6 часов): Что такое «товар». Какие бывают товары. 

 

Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы; 

 

6. Тема 6. Деньги (8 часов): Зачем нужны деньги. Как 

появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник 

дохода. 

7. Тема 7. Маркетинг (4 часа): Что такое «маркетинг». 

Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция; 

8. Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (1 час): 

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома. 

 

 Результат 1-го года обучения:  

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

 что изучает экономика; 

 что такое потребности, какие бывают 

потребности, возможности их удовлетворения; 

 отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

 для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

 что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги 

старинные и современные, деньги 

разных стран; 

 что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

 выделять общие и основные потребности, находить источники их 

удовлетворения; 

 пользоваться деньгами; 

 классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

 определять цену товара. 

 Второй год обучения  
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1. Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа): Знакомство с 

лесными героями – Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика»; 

2. Тема 2. Потребности (1 час): Потребности человека. Значение 

труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение потребностей; 

3. Тема 3. Торговля (12 часов): Когда и где возникла торговля. Зачем 

 

современному человеку нужна торговля. Как и где производятся товары. Какие 

бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

 

4. Тема 4. Графики (3 часа): Что такое «график». Какие бываю графики. Графики 

 

«доходов» и «расходов»; 

 

5. Тема 5. Деньги (4 часа): История денег. Деньги бумажные и металлические. 

Деньги России и мира. Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на 

деньгах. Защита денег от подделки; 

6. Тема 6. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная экономика. 

Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и русский 

язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками; 

7. Тема 7. Экономические задачи (4 часа): Решаем задачи с 

экономическим содержанием; 

8. Тема 8. Аренда (1 час): Аренда. Что такое «аренда». История аренды; 

9. Тема 9. Банки. Вклады (2 часа): Банки. Для чего нужны банки. Зачем 

люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России 

 

 Результаты 2-го года обучения:  

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

 виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

 что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

 что такое сделки и посредники; доля посредника; 

 для чего нужен график; виды графиков; 

 что такое аренда; виды аренды; 

 крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

 определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

 чертить элементарные графики доходов и расходов; 

 отличать настоящие деньги от фальшивых; 

 решать простейшие экономические задачи. 

 Третий год обучения  

 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 
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1. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое 

экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие 

 

«кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль 

правительства в экономике; 

 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. 

 

Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. 

Штрих-коды на товарах и их значение; 

 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. 

 

Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной 

книжки; 

 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто 

взимает штрафы; 

6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему 

надо соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История 

профессий. Популярные современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда 

идут налоги. Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и 

вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем 

экономические задачи на нахождение прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – 

экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

 

 Результаты 3-го года обучения:  

К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

 что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

 что такое акционерное общество, как оно создается; 

 почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

 виды рекламы, правила рекламы; 

 как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные 

профессии вашей местности; 

 налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

 Должны уметь:  

- различать качественный и некачественный товар, 

 чертить кривую развития экономики, 

 определять вид ценной бумаги, 

 составлять рекламный текст; 
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 решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

 Ожидаемые результаты:  

После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 

 какие бывают потребности; 

 каковы источники удовлетворения потребностей; 

 почему все потребности нельзя удовлетворить; 

 что такое деньги; их роль в жизни человека; 

 что такое доходы и расходы; 

 где можно приобрести товары и услуги; 

 что такое «источники доходов»; 

 что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», 

«зарплата» и 

другие экономические понятия; 

 о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

 значение труда в удовлетворении потребностей; 

 о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей 

людей. Учащиеся должны уметь: 

 анализировать свои потребности; 

 выделять основные и особые потребности; 

 определять источники удовлетворения различных потребностей; 

 пользоваться деньгами; 

 определять источники доходов и расходов; 

 объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

 совершать элементарные покупки в магазине; 

 анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

 Четвёртый год обучения  

 

1. Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и 

компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

2. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое 

экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие 

 

«кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль 

правительства в экономике; 

 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. 

 

Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. 

Штрих-коды на товарах и их значение; 

 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. 
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Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной 

книжки; 

 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто 

взимает штрафы; 

6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему 

надо соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История 

профессий. Популярные современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда 

идут налоги. Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и 

вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем 

экономические задачи на нахождение прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – 

экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

 

 Результаты 4-го года обучения:  

К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

 что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

 что такое акционерное общество, как оно создается; 

 почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

 виды рекламы, правила рекламы; 

 как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные 

профессии вашей местности; 

 налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

 Должны уметь:  

- различать качественный и некачественный товар, 

 чертить кривую развития экономики, 

 определять вид ценной бумаги, 

 составлять рекламный текст; 

 решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

 Ожидаемые результаты:  

После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 

 какие бывают потребности; 

 каковы источники удовлетворения потребностей; 

 почему все потребности нельзя удовлетворить; 

 что такое деньги; их роль в жизни человека; 

 что такое доходы и расходы; 

 где можно приобрести товары и услуги; 

 что такое «источники доходов»; 

 что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», 
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«зарплата» и 

другие экономические понятия; 

 о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

 значение труда в удовлетворении потребностей; 

 о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей 

людей. Учащиеся должны уметь: 

 анализировать свои потребности; 

 выделять основные и особые потребности; 

 определять источники удовлетворения различных потребностей; 

 пользоваться деньгами; 

 определять источники доходов и расходов; 

 объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

 совершать элементарные покупки в магазине; 

 анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

3. Тематическое планирование 

учебного курса  

 

(1-ый год обучения) 

№ п/п Темы Количе ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

1 Введение в 

экономику 

1 Регулятивные УДД: 

 определять и 

формулировать цель деятельности 2 Потребности 2 

3 Источники 7 с помощью педагога; 

 проговаривать 

последовательность действий; 

пред поучлоижтьесняие;
 высказывать свое 

 учиться работать по 
пвырепдо ллоунжчеинетньосоеямзаудпаендиоаетгологиточнмаетвпьелранноуг;ов; ерно 

 учиться совместно с педагогом и 
другими учениками  давать 

эмоциональную оценку деятельности 

 удовлетворения  

 потребностей  

4 Домашнее хозяйство 4- 

5 Товары и услуги 6 

6 Деньги 8 

7 Маркетинг 4 
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8 Задачи от Гнома - 

Эконома 

1 товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, 

полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 
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 учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 овладевать навыками 

сотрудничества в группе в совместном 

решении учебной задачи. 

Регулятивные УДД: 

 определять и 

формулировать цель деятельности с 

помощью педагога; 

 проговаривать 
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 учиться отличать верно 

двырупго илмунчиеинутнчьоесеняизсакодаваммнииеестонтонсевпеерднаоггоог;ом и 
давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 

 Итого: 33  

 Учебно-тематический план  

(2-ый год обучения) 

№ 

п/п 

Темы Количе 

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных 

действий) 

1 Знакомство с 

Бурундуком и 

2 Регулятивные УДД: 

 определять и 
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 компанией  формулировать цель деятельности с помощью 

педагога; 

 проговаривать 
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 учиться совместно с педагогом и 

другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную 

от педагога, и используя учебную литературу; 
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 овладевать навыками 

сотрудничества в группе в совместном 

решении учебной задачи. 

знан Пийоо:зрноиатевлнаиттчиаертлоььвнанытоьевсоУяеДоДтв: своей системе 
уже известного с 

помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную 

от педагога, и используя учебную литературу; 

2 Потребности 2 

3 Торговля 12 

4 Графики 3 

5 Деньги 4 

6 Занимательная 

экономика 

5 

7 Экономические 

задачи 

4 

8 Аренда 1 

9 Банки. Вклады 2 
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   КоумчимтуьнсиякавытриавжныатеьУсДвоДи: мысли; 

 учиться объяснять свое 
несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

 овладевать навыками сотрудничества в группе 

в совместном решении учебной задачи. 

 Итого: 34  

 Учебно-тематический план  

(3-ый год обучения) 

№ п/п Темы Количес тво 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

1 Встреча в лесной 1 Рпдфееоядгрутамлегялуотльгнаии. орвсонтвыиаОетспьУпрцУеоеДдмле-оьлщятььюи 
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Учиться добывать новые 

знания, находить ответы на 
вопросы, используя свой 
жизненный опыт, информацию, 

полученную от педагога и 
используя литературу. 

Коммуникативные УУД- 

 УнУечсиотгьлсаясивоеыбърияапсжныаяттаььтсьсвсвояоие мысли. 

договариваться. 

 Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Овладевать навыками 

сотрудничества в 

 Экономической школе  

2 Основы экономического 10 

 развития  

3 Реклама. Качество 4 

 товара  

4 Банки. Ценные бумаги 3 

  

5 Штрафы 1 

6 Деловая этика 1 

7 История профессий 1 

8 Налоги 2 

9 Международная 1 

 торговля  

10 Экономические задачи 5 

11 Занимательная 5 

 экономика  
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   группе в совместном решении 

учебной задачи. 
Рпдфееоядгрутамлегялуотльгнаии. орвсонтвыиаОетспьУпрцУеоеДдмле-оьлщятььюи 

 Проговорить 

впыорсеслдкепадзоыолвов ажаттеьнлУсиьвчнеои.оетсьтсьядействий. 

 Учиться работать по 
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деятельности товарищей. 

 Итого: 34  

Учебно-тематический план 

 (4-ый год обучения)  

 

№ 

п/п 

Темы Количес 

тво 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

1 Встреча в лесной 1 Личностные 

 Развитие 

доброжелательности, позитивного 

отношения к жизни. 

Развитие компетентности в вопросах 

нормативного поведения.- 

 Ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей.- 

 Выделение 

нравственного содержания своих 

поступков 

Коммуникативные 

 Формирование умения 

продуктивного взаимодействия, 

умения совместного принятия 

решения 

 Выражение своего 

мнения и аргументация свое точки 

зрения 

 экономической  

 школе  

2 Основы 10 

 экономического  

 развития  

3 Реклама. Качество товара 4 

4 Банки. Ценные бумаги 3 

5 Штрафы 1 

6 Деловая этика 1 

7 История профессий 1 

8 Налоги 2 

9 Международная 1 

 торговля  

10 Экономические 5 

 задачи  

11 Занимательная 5 

экономика  
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 Итого: 34 Регулятивные 

 Умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности 

 Умение адекватно 

оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно 

воспринимать оценку со стороны 

 Умение 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в совместной 

деятельности 

 Формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира 

Формирование готовности к 

преодолению трудностей 

1.  Планируемые результаты реализации программы  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 Личностные результаты:  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные.  

Обучающийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

 Познавательные.  

Обучающийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
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установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 Коммуникативные.  

Обучающийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные.  

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают 

сказочные персонажи, выполненные с помощью компьютерной анимации, 

периодически появляющиеся на занятиях в роли педагогов - экономистов: Гном - 

Эконом (2 класс), друг-Бурундук и его компания (3–4 классы). Формированию 

самостоятельности и развитию творческих способностей детей при изучении данного курса 

способствует обязательное ведение рабочих тетрадей. Учитывая возрастные особенности 

детей, на уроках активно используется видеоматериал, мультимедийные презентации, 

наглядный материал, что, безусловно, способствует лучшему пониманию и закреплению 

полученных детьми знаний. 

 Основные формы контроля:  

 мониторинг (тестирование, анкетирование); 

 практикумы; 

 творческие задания; 

 проектная, исследовательская деятельность; 

 конкурсы; 

 деловые и ролевые игры; 

 олимпиады 

 Межпредметные связи:  
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Значительную помощь в овладении младшими школьниками экономическими 

понятиями оказывают межпредметные связи. Уроки экономики тесно связаны с 

русским языком, математикой, изобразительным искусством, окружающим миром. 

Решение задач и проблемных ситуаций с экономическим содержанием показывает 

прагматическую направленность экономических знаний. 

 Математика:  

 Построение и чтение столбчатых и круговых графиков; 

 Решение математических задач с экономическим содержанием; 

 Сравнение нескольких величин; 

 Нахождение части от числа и числа по его части; 

 Решение задач на сообразительность. 

 Русский язык:  

 Написание сочинений; 

 Подготовка сообщений; 

 Обогащение словарного запаса детей; 

 Ведение словаря экономических терминов; 

 Разгадывание ребусов, шарад и других занимательных заданий; 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Изобразительное искусство:  

 Выполнение творческих заданий в рисунке и чертеже; 

 Раскрашивание; 

 Конкурсные задания по рисунку на экономические темы; 

 Эстетичное оформление творческих работ и сообщений. 

 Окружающий мир:  

 Экология родного края; 

 Природные ресурсы; 

 Потребности, необходимые для поддержания здоровья человека; 

 Обычаи и жизнь народов разных стран; 

 Города и страны. 

 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Рабочая программа «Психологическая азбука для младших школьников», 3 класс. 

Пояснительная записка 

 

Программа «Психологическая азбука» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

Авторами данного курса являются Т.А. Аржакаева, И.В. Вачков, А.Х. Попова. Данная программа 

относится к коррекционно-развивающим психолого-педагогическим программам и направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 
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начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Главной целью является осознание ребенком самого себя, свои интересы, способности, 

отношения, переживания, также с целью социализации и адаптации первоклассников в школе. 

Программа реализуется на основе полученных диагностическим путем данных об адаптации к 

школе и результатов психологической диагностики познавательной и эмоциональной сфер. 

Данная программа сочетается с индивидуальным подходом к детям с ОВЗ, детям-инвалидам: 

учитывается уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Основная концептуальная идея программы — самопознание и личностное развитие детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, через работу с материалом психологии как науки и с психологическим 

материалом как содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение 

связи между этими пространствами посредством метафоризации психологических представлений. 

Основной принцип программы — принцип метафоризации психологических 

представлений, благодаря которому достигается единство общего материала психологии с 

психологическим материалом конкретной личности. 

Задачи программы: 

 
возможностями здоровья; 

 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

ествление индивидуально ориентированной психолого – медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
— 

коммуникативных и личностных) у обучающихся во внеурочной деятельности в соответствии с 

Программой формирования учебных действий; 

росвещение родителей по актуальным вопросам 

образования детей с учётом результатов психологического мониторинга, оценки достижения 

планируемых результатов. 

Данная программа является адаптированной для обучающихся с ОВЗ. В данном классе 

обучаются дети, которым характерны ограничения предметно-практической деятельности; 

недостаточное развитие предметного восприятия; затруднены манипуляции предметами и их 

восприятие на ощупь, также разнообразные эмоциональные расстройства. Это проявляется в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, повышенной чувствительности к обычным 

раздражителям окружающей среды, склонности к колебаниям настроения, чрезмерную 

плаксивость и капризность. 

Данные дети нуждаются не только в лечебной и социальной помощи, но и в психологической 

коррекции. Необходимо приспособить детей к условиям социальной среды, так как для них 

характерны расстройства эмоциональной сферы, слабо развитой мелкой моторики и мимических 

мышц, поведение в целом. 

Поэтому на занятии следует разнообразить виды деятельности с учётом психофизиологических 

особенностей обучающихся, использовать занимательный материал, различные игровые ситуации. 

Программа курса «Психологическая азбука» включают элементы игры, элементы 

психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, дискуссии. 

-х классов к условиям школьного обучения; 
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Используемые методики, технологии, инструментарий со ссылкой на источники: 

Для достижения планируемого результата используются следующие методы: 

программы, примерные конспекты занятий; 

– «Сказки о самой душевной науке» (автор – Вачков И.В.) 

В программе «Психологическая азбука» используется следующая классификация методик 

(психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), используемых в программе.Традиционные 

обучающие приемы; - ритуалы знакомства, представления, прощания; - «ледокольные» 

(разогревающие, разминочные) техники; - приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; - 

техники релаксации; - психотехники самооценки и взаимооценки; - упражнения, направленные на 

самораскрытие и рефлексию; - экспрессивные техники (приемы самовыражения); - развивающе- 

тренировочные упражнения; - сказкотерапевтические упражнения; - иллюстрационно- 

демонстрационные задачи; - подвижные игры. 

Способы, обеспечивающие гарантии прав участников программы: 

 
конфиденциальность. 

право отказаться от занятий. 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы: 

Противопоказания и ограничения для работы нет, т.к. программа была адаптирована к детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам. 

Программа «Психологическая азбука для младших школьников» рассчитана на 

1 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Возраст: 6 – 10 лет. 

Длительность занятий: 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и итоговые): 

В результате изучения данного курса у учащихся будут сформированы личностные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

У учащихся сформируются: 

Основные умения и навыки: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками; 

5. Навыки коллективной деятельности. 

Основные результаты, после изучения данного курса: 

1. Низкий уровень тревожности; 

2. Высокая и нормальная самооценка; 

3. Позитивное отношение к себе и своей личности; 

4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами; 

5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

В личностной сфере: 

т 
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Учащиеся научатся: 

• сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• развить этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

Учащиеся получат возможность: 

• повысить учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• получить знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• повысить мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

В познавательной сфере: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Учащиеся получат возможность: 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности из игровой 

деятельности в учебную; 

В коммуникативной сфере: 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность 

• суметь выслушать и понять точку зрения другого, отстаивать свою; 

 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Диагностическая работа, которая проводится в начале учебного года, обеспечивает 

своевременное выявление детей с образовательными потребностями и нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. А так же с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения, также позволяет подобрать и 

адаптировать коррекционно-развивающую программу, которая сочетается с индивидуальным 

подходом к учащимся: учитывается уровень их подготовленности, особенности личности 

учащегося, его работоспособность. 

В конце первого полугодия проводится промежуточная диагностика, которая позволяет выявить 

достигнутый на данном этапе уровень освоения программы. Динамику развития, соответствие его 

прогнозируемому и на этой основе оценить успешность выбранных форм и методов обучения, а 

также при необходимости скорректировать их. 
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В конце учебного года проводится итоговая диагностика для определения уровня освоения 

программы и отслеживание динамики индивидуального развития у детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Формы контроля: 

анкетирование «Личностный рост обучающихся») 

 

Разделы программы 

РАЗДЕЛ I. Я теперь школьник. (5 занятий) 

РАЗДЕЛ II. Введение в мир психологии (6 занятий) 

РАЗДЕЛ III. Психика и познание мира (8 занятий) 

РАЗДЕЛ IV. Лабиринты мышления. (2 занятия) 

РАЗДЕЛ V. Психология отношений. (5 занятий) 

Раздел VI. Дружба. (8 занятий) 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

занятия 

Название занятия Дата 

План. Факт. 

Раздел I. Я теперь школьник  

1. Знакомство   

2. Знакомство продолжается   

3. Я теперь школьник   

4. Что значит быть школьником?   

5. Знакомство с Пси-Магом   

 Раздел II. Введение в мир психологии   

6. Королевство Внутреннего Мира   

7. Что я знаю о себе? Мои плюсы.   

8. Что я знаю о себе и других?   

9. Я – это кто?   

10. Я и мои желания.   

11. Желания и мотивы   

 Раздел III. Психика и познание мира   

12. Мои ощущения   

13. Мое восприятие мира.   

14. Что такое память?   

15. Виды памяти.   

16. Какая у меня память?   

17. Как лучше запоминать?   

18. Я умею запоминать!   

19. Что я знаю о памяти?   

ение проективных методик диагностики (н-р, «Школа зверей») 
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Раздел IV Лабиринты мышления   

20. Сказка о профессоре Мышлении   

21. Учимся развивать свой ум   

 Раздел V Психология отношений.   

22. Как и почему начинаются ссоры?   

23. Сказка о конфликте и контакте.   

24. Качества важные для общения.   

25. Я общительный или замкнутый   

26. Королевство разорванных связей   

 Раздел VI Дружба   

27. Дружба – это???   

28. Мы – дружная команда   

29. Правила доброжелательного общения.   

30. Дружная страна   

31. Как мы все похожи! Какие мы все разные!   

32. Скажи мне, кто твой друг…   

33. Поддержка в общении.   

34. Комплимент – это… Подведение итогов.   

Итого: 34 ч  

 

2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта 

работы школы по данному направлению. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено понимание 

 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в планы 

и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата как в 

положительную, так и в отрицательную сторону; 

 развития как процесса становления специфически человеческих высших психических 

функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему творческому 

циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 
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 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

 

1.  Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки 

выполненного задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 

развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

учебным материалом на базовом уровне. Например, 

 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат с 

требуемым (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса «Литературное 

чтение»); 

 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и устранять 

их причину (учебник курса «Русский язык»); 

 и др. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно 

реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение 

государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности в 

организации поддержки отстающим обучающимся реализуются через 

индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 
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 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное наращивание 

трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у 

большинства обучающихся; 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность шагов 

в достижении желаемого результата; 

 использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать 

трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. 

Предоставление материалов в электронном виде. 

 во внеурочное время: 

 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих затруднения. 

 

2.  Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно 

сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях развития 

общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». Важным 

объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан 

алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет 

пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, 

полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 

домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и 

совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном 

взаимодействии. 

 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении. 

Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих низкий уровень 

развития познавательных процессов, мотивационной сферы, имеющих нарушения в 

эмоциональной, поведенческой сферах, что препятствует полноценному усвоению материала. 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
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России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, 

установления логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях: 

 математический конкурс-игра «Кенгуру»; 

 игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 

 игра-конкурс по информатике «КИТ»; 

Обязательно ребята участвуют в районных, городских мероприятиях (конкурсах, 

конференциях и др.). 

Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет возможности 

ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры, 

защиты проектов, макетов и др.). 

5.  Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить успешное 

овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 

 

2.4. Программа формирования универсальных учебных действий. 

23.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

23.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения 

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
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становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе 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, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

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

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

23.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

23.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

23.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

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

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

23.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

23.7. 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 том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
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собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

23.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

23.9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

23.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

23.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

23.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

23.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

23.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
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электронных образовательных и информационных ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе 

с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе 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 предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

23.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 

организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней 

речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
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новых нестандартных ситуациях. 

23.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

23.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

23.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

23.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 

23.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

23.18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

23.19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия,  связанные  со  смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД, 
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обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

 

 

Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

24.1. Пояснительная записка. 

24.1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее 

- Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП 

НОО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» (далее - МБОУ 

«СОШ №16») направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа 

воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

 

24.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
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ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

24.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

24.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

24.2. Целевой раздел. 

24.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

24.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

24.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

24.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

24.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

24.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

24.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

24.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

24.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

24.2.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
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региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

24.2.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

24.2.9.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

24.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный  на  физическое  развитие  с  учетом  возможностей  здоровья,  занятия 
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физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

24.2.9.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

24.2.9.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

24.2.9.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

24.3. Содержательный раздел. 

24.3.1. Уклад образовательной организации. 

24.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 

организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и ее 
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репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

24.3.1.2. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

24.3.1.3. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 

истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике. 

24.3.1.4. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, 

включенность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 

общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 
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наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. 

24.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

24.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое). 

24.3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных 

программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить 

описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность (волонтерство), 

школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных 

модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 

воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной организации по 

самооценке педагогического коллектива. 

24.3.2.3. Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
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выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

24.3.2.4. Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

24.3.2.5. Модуль "Классное руководство". 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 



321  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

24.3.2.6. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
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педагогическими работниками и другими взрослыми. 

24.3.2.7. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

24.3.2.8. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных 
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исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
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разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

24.3.2.9. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

24.3.2.10. Модуль "Самоуправление". 
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

24.3.2.11. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
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поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

24.3.2.12. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

24.3.2.13. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

24.4. Организационный раздел. 

24.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного 

с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по 

вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

24.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной организации 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 
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Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

24.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

24.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с учетом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды для 

обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

24.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 

одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти 

условия). 

24.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

24.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

24.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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24.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

24.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

24.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

24.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

24.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий  (номеров)  групп  обучающихся,  классов  в  последовательности,  определяемой  их 
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успешностью, достижениями. 

24.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

24.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться 

с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

24.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

24.4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

24.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

24.4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 
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24.4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

24.4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

24.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

24.4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

24.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

24.4.5.9. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

24.4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

24.4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

24.4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

24.4.5.13. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

24.4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

24.4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

24.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

24.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы. 

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 
1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 
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Классный час «Россия, 
устремленная в будущее» 

1-4 1 сентября 
Классные 

руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

 

1-4 
Каждый 

понедельник 

Замдиректора по 

ВР Педагог 

организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 
Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 
Сентябрь- 

декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября 
Классные 

руководители 

Конкурс чтецов 1-4 20 сентября 
Классные 

руководители 

Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1 

 

28 сентября 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

«День Дублера» 2-4 5 октября Зам. директора по ВР 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи детям» 
1-4 13-20 ноября 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

Изготовление новогоднего 
оформления 

1-4 Декабрь 

Классные 

руководители, Актив 
РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря 
Зам. директора по 

ВР Кл. рук. 5-9 кл. 

«Неделя школьных наук», 
посвященная М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января 
Классные 
руководители 

Мероприятия к 23 февраля. 

Сагаалган манай hайндэр! 
1-4 19-21 февраля 

Классные 

руководители 

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 
Учителя технологии 

Мероприятие «По страницам 

Великой отечественной войны» 

 

3-4 

 

6 мая 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», 
1-4 1-9 мая Актив класса 
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«Журавлики»    

Прощание с начальной школой 4 Май 
Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в 

беде» 

 

2-4 
Май 

 

Педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая 
Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по 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 

Классные 

руководители 

Организация занятости учащихся 

во внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП 
(Навигатор) 

 

1-4 
До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

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 
Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март 
Классные 

руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 
2-4 До 17 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. 

год 
1-4 До 10 июня 

Классные 

руководители 
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Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь 
Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной 

деятельности) 

Название курса 

внеурочной 
деятельности 

Классы 

Количество 

часов в 
неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 
Классные 

руководители 

 

 

«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 

 

 

заместитель 

директора по 

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 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

1-4 март Зам. директора по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении года 
Советник по 

воспитанию 
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   Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 
мероприятиях 

2-4 В течение года Педагог организатор 

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 триместр 
Классные 

руководители 

Тематические экскурсии на 
предприятия округа, области 

1-4 Сентябрь-май 
Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

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 

Замдиректора по 

ВР Соцпедагог 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в триместр 
Зам.директора по 

ВР Соц.педагог 

https://orlyatarussia.ru/


339  

Беседы по безопасности 
учащихся в период осенних 

1-4 
Конец 1 
модуля 

Классные 
руководители 

каникул    

 

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 модуля 

Классные 

руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

 

1-4 

 

Декабрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Беседы с учащимися по 

правилам безопасности в 

период весенних каникул и 

«Осторожно, гололед». 

 

1-4 

 

Конец 

2 модуля 

 

Классные 

руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог организатор 

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 

3 

триместра 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стенда «Гордость школы» 2-11 До 1 октября Замдиректора по ВР 

Оформление классных уголков 1-11 
До 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября 
Классные 

руководители 

Оформление тематических выставок 
рисунков 

1-4 
В течение 

года 
Педагог-организатор 
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Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября 
Классные 

руководители 

Тематические выставки в 
школьной библиотеке 

1-4 
Сентябрь - 
май 

Педагог-библиотекарь 

Выставка Новогодних 

плакатов, 1 от класса, 

формат А3 

 

1-4 

 

С 1 декабря 
Классные 

руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря 
Классные 
руководители 

Тематическая выставка «М.В. 

Ломоносов 
– создатель Российской науки!» 

 

1-4 

 

с 15 января 
Классные 

руководители 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и 

книга – лучшие друзья!» 
1-4 с 26 февраля 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята 

России» 
1-4 с 10 мая 

Классные 

руководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

 

 

1-4 

 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые 

в классах классными руководителями, в 

том  числе  совместно  с  родителями 

(законными представителями) 

 

 

1-4 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций- 

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной 

работы 

 

 

 

1-4 

 

 

В течение 

года 

 

 

Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 
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Участие представителей организаций- 

партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных  занятий, 

внешкольных  мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

 

 

1-4 

 

 

В течение 

года 

 

 

Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 
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III. Организационный раздел 

Федеральный учебный план начального общего образования. 

 Пояснительная  записка  к учебному плану  

          Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

3. Федеральная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 992. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 

7. Письмо Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации». 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

             В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 3 

федеральной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. Вариант № 3 предназначен для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (бурятский язык) в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

          Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.   

         Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

         Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся.  

       Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений.  

      Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20% от общего объема.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей:  «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебные предметы обязательной части учебного плана  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на приобщение обучающихся к духовно-

нравственным  ценностям русского языка и отечественной культуре.   

В процессе изучения предмета идѐт развитие коммуникативно-речевых умений (писать и 

говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей 

учащихся. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, морфологии, морфемике, 

пунктуации.   

            В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 8 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых  учебных 

средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. Предмет  изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю.  

            Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую речь, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 1-4 классах - 3 часа в 

неделю.   

           *Учебный предмет «Родной язык (бурятский)» обеспечивают формирование представления о 

родном языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют 

познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной 

культуре.   

           Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших школьников не 

только элементарные коммуникативные умения и лингвистические представления, но и всесторонне 

развивать личность ребенка средствами иностранного языка. На его изучение выделяется 2 часа в 

неделю со второго по четвертый класс. При изучении английского языка предусматривается деление 

класса (с наполняемостью класса не менее 25 человек) на две группы.  

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и алгоритмического 

и эвристического  мышления, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.   

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир», имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны 

с практической жизнью младшего школьника. Недельная нагрузка – 2 часа.   

            Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к нему, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 



344 

 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.   

           Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора формируются группы 

обучающихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учѐтом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом 

имеющихся условий и ресурсов. На 2023-2024 год родителями обучающихся  выбран модули 

«Основы религиозных культур и светской этики».  Недельная нагрузка – 1 час. В школе имеется 

УМК, педагоги  прошли  курсовую подготовку.   

           Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного восприятия 

произведений музыкального искусства и включает в себя все виды музыкально-творческой 

деятельности, связанные с единством деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Данный 

предмет изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. На изучение данного предмета отведен 1 час в 

неделю в 1 – 4 классах.   

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует формированию у 

обучающихся представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества; позволяет сформировать начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Данный учебный предмет изучается по 1 часу в 

неделю в 1 - 4 классах.   

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших школьников 

потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни, качественном овладении жизненно 

важными двигательными навыками и умениями. На учебный предмет «Физическая культура» 

отводится в 1 – 4 классах  2 часа в неделю. 3час реализуется за счет внеурочной  деятельности  и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов.  

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено   учебниками УМК 

«Школа России».  
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Учебный план 

начального общего образования 

на 2023- 2024 учебный год 

МБОУ «СОШ №16» 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 1-2 

II 

3 4 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Бурятский язык 2 2 2 1 7 

Иностранный 

язык 
Английский язык – 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 

 
1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 

 
1 1 3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 

 
2 2 6 

Итого: 39 23 23 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

39 23 23 85 
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         Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:   

-учебные занятия  проводятся  по 5-дневной  учебной  неделе и только в первую смену; - 

предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый). В сентябре – октябре проведение четвѐртого урока и 

один раз в неделю пятого урока (за счѐт введения  3 часа физической культуры) проводятся в 

нетрадиционной форме: прогулки, экскурсии и т.п.;  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

-дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти;  

             1-4 классы работают в режиме  5-дневной  учебной недели. Продолжительность занятия  во 

2-4-х  классах — 40 минут.   

             Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:   - для обучающихся 1 

классов – не превышает 4 уроков и  один раз в неделю – 5 уроков  за счет урока физической 

культуры;   

- для обучающихся 2-4 классов – не превышает 5 уроков при 5-дневной учебной неделе и  один раз  

в неделю -  6 уроков  за счет  урока физической  культуры. Обучение осуществляется по четвертям.   

  Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам.  

           При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по сложности 

учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, иностранный язык (английский), 

окружающий мир чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные учебные предметы 

проводятся на 2-м уроке; для 2 -4-х классов -2 -3-м уроках.             Контрольные работы проводятся 

преимущественно на 2-4 уроках.  В течение учебного дня не проводится более одной контрольной 

работы.   

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - 

для 4 класса.   

Образовательным  учреждением осуществляется координация и контроль объема домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 
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соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

  

Промежуточная аттестация  

    Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

       «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ №16» . 

     Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в соответствии с 

безотметочной системой оценивания. Обучающимся 1 - го класса, итоговые оценки не 

выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, обучение проводится 

без домашних заданий. 

              Промежуточная аттестация проводится со второго по четвертый класс. 

.Целью проведения промежуточной аттестации является оценка достижений конкретного 

обучающегося при освоении им основной образовательной программы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№16»: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования могут быть зачтены результаты освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в соответствии с Приказом Министерства 

образования РФ № 369 от 30.07.2020 и п.6 данного    Положения). 

Форма промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений 

обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 

программой, по итогам учебного года; 

- результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому предмету, курсу, 

является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных отметок в виде годовой 

отметки. Округление результата промежуточной аттестации проводится в пользу обучающегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется: 

- по пятибалльной системе – учебные предметы, курсы обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана; 

           - по зачетной системе - курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана, а также курс обязательной части учебного плана ОРКСЭ в 4-м классе, плана 

внеурочной деятельности. 
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3.1. Федеральный календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 10 учебных недель (для 2 

- 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 классов); IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 



349  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

 к учебному плану внеурочной деятельности 

начального общего образования 

  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28). 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992;  

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

 Информационно - методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования.05.07.2022 №ТВ-1290/03 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениями дополнительного 

образования. 

План внеурочной деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной 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, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 

что подчеркивает  

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и являются для 

образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего,  
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на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения.  

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности  

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется  

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

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. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления обучающихся  

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает  

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не 

только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно  

в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Данное направление реализуется курсом «Национальная борьба», с использованием здоровье сберегающих 

технологий, снижением учебной нагрузки за счет оптимизации расписания первой и второй половины дня, 

совершенствованием системы физкультурно-оздоровительной и профилактической работы. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья.  

«Движение есть жизнь!». 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность.  

 «История родного края». 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с 

разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре 

родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности 

родного края». 

Мир шахмат. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, 

создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; игры-соревнования  

в шахматы «Юные шахматисты». 

Коммуникативная деятельность. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны  

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

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

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

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. 

    Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Театральная студия «Любители 

театра» (ДК «Одинск)», «Хореографическая студия (ДК «Одинск)» 
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 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. Данное направление реализуется программой 

внеурочной деятельности «Легоконструирование» 

 Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России» 

 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Бурятские народные игры» и 

«Финансовая грамотность» 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 
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План внеурочной деятельности НОО на 2023-2024 учебный год МБОУ «СОШ №16» 

 

Направления На

зва

ни

я 

Формы 

организа

ции 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

в 

недел

ю 

1 -2 

клас

с 

3 класс 4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

«Национальная 

борьба» 

ДК «Одинск» 2 

 

2 2 6 

«Движение – 

жизнь!» 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Байкал» 

1 

 

1 1 3 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 «История 

родного края» 

Экскурсии 

Проект 

_ 0,5 0,5 1 

Шахматы  Кружок 1 1 1 3 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Клуб 1 1 1 3 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Хореографическ

ая студия 

ДК «Одинск» 1 1 1 3 

Театральная 

студия 

«Любители 

театра» 

ДК «Одинск» 1 1 1 3 

Информационная 

культура 

Легоконструиро

вание  

Кружок 1 1 1 3 

Интеллектуальные 

марафоны 

Я – гражданин 

России 

Клуб  _ 0,5 0,5 1 

«Учение с увлечением!» Финансовая 

грамотность 

Практикум 1 1 1 3 

Бурятские 

народные игры 

Кружок 1 _ _ 1 

Итого к финансированию 6 6 6 18 

Итого за неделю 1

0 

10 10 30 
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Промежуточная аттестация проводится однократно по итогу учебного года в мае. 

1-4 классы: 

   промежуточная аттестация проводится в рамках освоения рабочих программ внеурочной деятельности с учетом 
специфики направления развития личности как в устной форме (собеседование, защита творческой работы / 
доклада / проекта, отчетный концерт, спектакль, конференции и др.), так и в письменной форме (самостоятельная 
исследовательская работа, / практическая работа / творческая работа, олимпиада, веб-квест, интернет-конкурс и 
др.).  

Промежуточная аттестации внеурочной деятельности определяются педагогом самостоятельно таким образом, 
чтобы можно было определить: 

- степень освоения обучающимися рабочей программы внеурочной деятельности в соответствии с критериями  

- уровень формирования метапредметных результатов отражается в карте развития метапредметных результатов. 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом и оформляется в виде протокола, 
который сдается заместителю директора по воспитательной работе. 

 

Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

ООП ООО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 1-4 

классах с учетом целей, устанавливаемых ФГОС. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 

учебно- наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №16» на уровне НОО представлена 4 

учебными кабинетами, спортивным залом, кабинетом психолога, библиотекой и столовой на 

30 посадочных мест. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей. 

 

Оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой 

 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер 2 

2 Ноутбуки 1 

3 Многофункциональное устройство  

4 Проектор 3 

5 Интерактивная доска 1 

 

Материально-техническая база школы постоянно развивается и совершенствуется с 

учётом целей, поставленных перед образовательным учреждением. Состояние материально-

технической базы и здания школы соответствует нормам СанПиН и нормам пожарной 

безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ «СОШ №16» 

установлена система видеонаблюдения, которая позволяет администрации и учебно-

вспомогательному персоналу следить за порядком на прилежащей к школе территории. 

Кадрое обеспечение условий реализации ООП НОО 
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Всего педагогических работников по состоянию на конец 2022-2023 учебного года - 

7 чел. Административно-хозяйственный персонал - 11 чел. Учебно-вспомогательный персонал - 

2 чел. Педагогов с высшим образованием - 7 чел. (84%). С высшей категорий - 0 чел., с 1-й 

квалификационной категорий - 4 чел. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
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Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения общего 

образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-

коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 
школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно - методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно - образовательной средой. 

Под информационно - образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентности участников образовательного 

процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №16»: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

единая информационно-образовательная среда города; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; информационно-

образовательныересурсынасъёмныхносителях; информационно-

образовательные ресурсы сети Интернет; 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ 

№16» сформирована ИОС, включающая в себя организационно-методические средства, 

совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи информации, 

обеспечивающую 

оперативный доступ к педагогически значимой информации и создающую возможность для 

общения педагогов и обучаемых. Доступ из ИОС общеобразовательного учреждения к 

Интернет- услугам предоставляется провайдером в лице ООО «Иркутскэнергосвязь». 

В библиотеке создана медиатека с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по 

всем учебным предметам. Для качественной подготовки уроков педагоги используют сторонние 

ресурсы медиатеки и собственные ЦОР. 
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Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивается 

посредством электронной почты (toonto@mail.ru), сайта ( https://shkola16odinsk.ru//). 
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ в 

МБОУ 

«СОШ №16» образован библиотечно-информационный центр (далее БИЦ). Основной целью 

БИЦ является сбор, аналитико-синтетическая переработка и распространение информации, 

информационное содействие руководству образовательным процессом, формирование 

информационной культуры в школе. 

Библиотечный фонд школы на конец 2022-2023 учебного года насчитывает 9272 

экземпляров книг, из них: художественной и методической литературы 6102 экз., учебников 3170 

экз. Мультимедийный фонд составляют 131 диск. 

Электронные приложения к учебникам 509 экз.. обеспеченность обучающихся школьными 

учебниками – 100%. 

Обслуживание читателей включает в себя: проведение библиографических 

обзоров, библиотечных и библиотечно-библиографических уроков и других 

мероприятий, организацию выставок новых поступлений и тематических выставок. 

Для формирования духовно-нравственных качеств личности учащихся, воспитания их 

информационной культуры, а также развития интереса к литературе использовались 

различные формы проведения библиотечных уроков и массовых мероприятий 
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	Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир".
	Пояснительная записка.
	Содержание обучения в 1 классе.
	Содержание обучения во 2 классе.
	Содержание обучения в 3 классе.
	Содержание обучения в 4 классе.
	Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего образования.
	Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
	Пояснительная записка
	Содержание обучения
	Числа и величины
	Арифметическиедействия
	Текстовыезадачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация
	Универсальные учебные действия (пропедевтическийуровень)
	Числа и величины (1)
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (1)
	Математическая информация (1)
	Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень)
	Числа и величины (2)
	Арифметические действия (1)
	Текстовые задачи (1)
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (2)
	Математическая информация (2)
	Универсальные учебные действия
	Числа и величины (3)
	Арифметические действия (2)
	Текстовые задачи (2)
	Пространственные отношения и геометрические фигуры (3)
	Математическая информация (3)
	Универсальные учебные действия (1)
	Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования
	Универсальные познавательные учебные действия:
	Универсальные коммуникативные учебные действия:
	Универсальные регулятивные учебные действия:
	Совместная деятельность:
	Рабочая программа по учебному предмету
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	Модуль«Основы исламской культуры»
	Модуль«Основыбуддийскойкультуры»
	Модуль«Основы иудейской культуры»
	Модуль«Основы религиозных культур народов России»
	Модуль«Основысветскойэтики»
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР  ИСВЕТСКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
	Универсальные учебныедействия
	Модуль«Основыправославнойкультуры»
	Модуль«Основы исламской культуры» (1)
	Модуль«Основы буддийской культуры»
	Модуль«Основы иудейской культуры» (1)
	Модуль«Основы религиозных культур народов России» (1)
	Модуль«Основысветскойэтики» (1)
	Рабочая программа по учебному предмету (1)
	Пояснительная записка (1)
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	Модуль«Живопись»
	Модуль«Скульптура»
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»
	Модуль«Архитектура»
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»
	Модуль«Азбукацифровойграфики»
	Модуль «Графика»
	Модуль«Живопись» (1)
	Модуль«Скульптура» (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (1)
	Модуль«Архитектура» (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (1)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (1)
	Модуль «Графика» (1)
	Модуль«Живопись» (2)
	Модуль«Скульптура» (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (2)
	Модуль«Архитектура» (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (2)
	Модуль «Графика» (2)
	Модуль«Живопись» (3)
	Модуль«Скульптура» (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (3)
	Модуль«Архитектура» (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (3)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (3)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	Работасинформацией:

	2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями
	Модуль «Графика» (3)
	Модуль«Живопись» (4)
	Модуль«Скульптура» (4)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (4)
	Модуль«Архитектура» (4)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (4)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (4)
	Модуль «Графика» (4)
	Модуль«Живопись» (5)
	Модуль«Скульптура» (5)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (5)
	Модуль«Архитектура» (5)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (5)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (5)
	Модуль «Графика» (5)
	Модуль«Живопись» (6)
	Модуль«Скульптура» (6)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (6)
	Модуль«Архитектура» (6)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (6)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (6)
	Модуль «Графика» (6)
	Модуль«Живопись» (7)
	Модуль«Скульптура» (7)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» (7)
	Модуль«Архитектура» (7)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (7)
	Модуль«Азбукацифровойграфики» (7)
	Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
	Пояснительная записка (2)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
	Основные модули курса «Технология»:
	1. Технологии,профессииипроизводства(6ч)1
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч)
	3. Конструирование и моделирование(10ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии*(2ч)
	Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень)
	1. Технологии,профессииипроизводства(8ч)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч)
	3. Конструирование и моделирование(10ч) (1)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч)
	Универсальные учебные действия (2)
	1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) (1)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч)
	3. Конструирование и моделирование(12ч)
	4. Информационно-коммуникативные технологии(4ч)
	Универсальные учебныедействия (1)
	1. Технологии,профессииипроизводства(12ч)
	2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч)
	3. Конструированиеимоделирование(10ч)
	4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч)
	Универсальные учебныедействия (2)
	Планируемые результаты освоения программы
	ПознавательныеУУД:
	Работа с информацией:
	КоммуникативныеУУД:
	Регулятивные УУД:
	Совместная деятельность: (1)
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»
	Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»
	Модуль№3«Музыканародовмира»
	Модуль№5«Классическаямузыка»
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»
	Модуль№7«Музыкатеатраикино»
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
	Гражданско-патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	Физического воспитания, формирования культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологическоговоспитания:

	1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями (1)
	2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями
	3. Овладениеуниверсальными регулятивнымидействиями
	Модуль№1«Музыкальнаяграмота»:
	Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»:
	Модуль№3«Музыканародовмира»:
	Модуль№4«Духовнаямузыка»:
	Модуль№5«Классическаямузыка»:
	Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»:
	Модуль№7«Музыкатеатраикино»:
	Модуль№8«Музыкавжизничеловека»:
	Рабочая программа
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУ  РА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
	2.2.План внеурочной деятельности НОО по общеобразовательным программам
	План внеурочной деятельности.
	Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:
	Программы внеурочной деятельности направлены:
	Направление внеурочной деятельности:
	Общие цели и задачи:
	Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
	2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
	1. Регулятивные УУД:
	2. Познавательные УУД:
	3.Коммуникативные УУД:
	Ценностные установки:

	3. Содержание курса внеурочной деятельности
	4. Тематическое планирование
	Рабочая программа «Я – гражданин России», 2 класс.
	Обучающийся получит возможность для формирования:

	Метапредметные
	Регулятивные
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Познавательные
	Обучающийся получит возможность научиться: (1)
	Коммуникативные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (2)

	Предметные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа.
	3. Содержание курса внеурочной деятельности (1)
	4. Тематическое планирование (1)
	Рабочая программа «Я – гражданин России», 3 класс.
	Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: (1)
	Метапредметные Регулятивные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Познавательные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Коммуникативные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Контроль и оценка планируемых результатов.
	3.Тематическое планирование
	4.Содержание курса внеурочной деятельности 3 класс ««Россия – Родина моя»»
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Объем программы:
	Состав УМК:

	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
	Личностные
	Метапредметные Регулятивные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Познавательные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Коммуникативные Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа:

	Содержание курса внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Цель курса:
	Основными задачи:
	Содержание курса внеурочной деятельности (1)
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты (1)
	Предметные результаты (1)
	Пояснительная записка.
	Первый год обучения
	3. Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (7

	3. Тематическое планирование
	(1-ый год обучения)
	(2-ый год обучения)
	Учебно-тематический план
	Метапредметные результаты.

	Пояснительная записка
	Задачи программы:
	Используемые методики, технологии, инструментарий со ссылкой на источники:
	Способы, обеспечивающие гарантии прав участников программы:
	Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы:
	Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и итоговые):
	Критерии оценки достижения планируемых результатов:
	Разделы программы

	Тематическое планирование.
	2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
	2.4. Программа формирования универсальных учебных действий.
	Федеральная рабочая программа воспитания.
	24.2. Целевой раздел.
	24.3. Содержательный раздел.
	24.4. Организационный раздел.
	Календарный план воспитательной работы.
	III. Организационный раздел
	Федеральный учебный план начального общего образования.
	Пояснительная  записка  к учебному плану
	Промежуточная аттестация
	3.1. Федеральный календарный учебный график.
	3.2. План внеурочной деятельности.
	План внеурочной деятельности.

	Характеристика условий реализации программы основного общего образования


