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Общие положения 

    Федеральная  образовательная программа начального общего образования (далее - 

ФОП НОО) разработана в соответствии 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). 

     Содержание ФОП НОО 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 (Пункт 10.1 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2022, N 39, ст. 6541). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ключевская СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями Федеральной 

основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

Министерством образования РФ (Приказ № 992 от 16 ноября 2022 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 

286), и в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№273; 

-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 Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 <8>; 

-Санитарные правила 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 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> 

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. 

 

Целями реализации ФОП НОО являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с 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. 

 

 Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, -индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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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. 

ФОП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП 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 ФОП НОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

3) принцип 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 
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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). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для 

ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. Общая характеристика федеральной образовательной  программы 

начального общего образования 

Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее   

ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

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

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые используются в начальной школе МБОУ «Ключевская СОШ № 2»следует 

отметить:  

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.); 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов),художественных и театральных студий; 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп; 

взаимодействие образовательного учреждения и организаций 

дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДЮСШ «Юность») 

 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/
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Планируемые результаты освоения ФОП НОО 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

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

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования 

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

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 
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- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

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

интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за 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. 

        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. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 
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особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

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

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

1.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

-  коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по 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. 

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 
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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 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать 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 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. 

 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, 
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выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 

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

действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

и администрацией 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. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценка 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

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

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

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. 

 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. 

 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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
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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. 

 

1.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

 Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

2. Содержательный раздел 
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Пояснительная записка. 

 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. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

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 
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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 
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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, 

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

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 
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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, е, ю, я, и. Функции букв е, е, 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. 
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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: 
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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, е, 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. 
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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, е, 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 
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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 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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; 
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- 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 

диалоги 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 
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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, е, 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 
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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, е, 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; 
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- 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, е, 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; 
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 - 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; 
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- 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); 
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- 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. 

 

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 
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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 
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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. 
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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; 
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-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). 
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21.7.3.1. 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 
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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. 



43  

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. 
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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). 
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Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский 

"Барсучий нос", "Кот Варюга", 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 
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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, 
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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 муравье" 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 
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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). 
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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 
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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; 
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-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); 
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-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: 
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-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 
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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; 
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-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 
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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 
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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. 

 

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, 
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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 



59  

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. 
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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 
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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); 
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-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 по 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 
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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 
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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 
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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 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 

объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 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 

consultantplus://offline/ref=ED3677D4326F75EDE503AEB92632660B361BF6C414D68786AE922B989D95C6A4A66966951D60616EF04A65iCj2I
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ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

. 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); 



67  

-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; 
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) 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 
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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: 
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-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; 
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-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; 
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-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; 
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-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. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - У УД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в 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 
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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. 

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). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

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. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

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 собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

-принимать и удерживать учебную задачу; 

-планировать ее решение; 
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-контролировать полученный результат деятельности; 

-контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

-предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

-корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

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). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

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. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием 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 
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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. 

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 новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 

действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная 

деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе 

начальногообщегообразованиянаизучениеиностранногоязыкавыделяется204часа:2класс

—68часов,3класс—68часов, 4 класс — 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 

Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 

занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Роднаястранаистраны изучаемого языка.Названияродной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. 

Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникиродн

ойстраныистраны/странизучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствосс

обеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;изви

нение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описаниепредмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

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(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает определение 

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

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекстаи понимание 

информации фактического характера 

(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрацииисиспользован

иемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 
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изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацие

й;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийв прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосоч

етаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниеп

редложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнение простых формуляров с 

указанием личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятым

ивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Нов

ымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, 

побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритми

ко-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных;ос

новныхзвукобуквенныхсочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

предложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсокращённых формах 

глагола связки, вспомогательного и модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
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неменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологическихформисинтаксическ

ихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицатель

ные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе

).Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present SimpleTense (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, therearen’t. How many pens are 

there on the table? — There are fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименн

ымсказуемым(Theboxissmall.)и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?—Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предл

ожениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgot a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения 

(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(CanIgoout

?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболе

ераспространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 

поправилуиисключения(abook—books;aman—men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, 

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

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/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); персонажейдетскихкниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословапоконтексту). 



81  

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхсл

ов,вопросов;иллюстраций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1

.1. 

Приветствие, знакомство. 6 

1

.2. 

Моя семья. 6 

1

.3. 

Мой день рождения 6 

1

.4. 

Моя любимая еда.  7 

Итого по разделу 25 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2

.1. 

Любимый цвет, игрушка. 5 

2

.2. 

Любимые занятия. 5 

2

.3. 

Мой питомец. 5 

2

.4. 

Выходной день. 5 

Итого по разделу 20 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3

.1. 

Моя школа. 5 

3

.2. 

Мои друзья. 5 

3

.3. 

Моя малая родина (город, село). 5 

Итого по разделу 15 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4

.1. 

Названия родной страны и страны/стран изучае- мого языка, 

их столиц. 

3 
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4

.2. 

Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских кни 

3 

4

.3. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество). 

2 

Итого по разделу: 8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

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

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора.Литературные персонажи детских книг. 

Праздники роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобес

едником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога—

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесо

гласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описаниепредмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновногосодержанияп

рочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

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(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает 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 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекстеи понимание 
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информации фактического характера с опорой наиллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацие

й;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и безопоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропу

щенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,с

транапроживания,любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

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

годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильноеотсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмя

гчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различение наслухиадекватное, 

безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийсс

облюдениемихритмико-

интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхслов

ах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсо

четаний,вчастностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных, 

двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопрсительного и восклицательного 

знаков в конце предложения;правильное использование знака апострофа в 

сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

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), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речидля 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации

(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty,-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

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(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseв повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

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

Существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(m

uch/many/alotof). 

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

us,them)падеже.Указательныеместоимения(this—these;that—those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

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

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления(to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in themorning,onMonday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,в

некоторыхситуацияхобщения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов). 

Компенсаторные умения 



85  

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхсл

ов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1

.1. 

Моя семья. 4 

1

.2. 

Мой день рождения. 4 

1

.3. 

Моя любимая еда. 3 

1

.4. 

Мой день (распорядок дня). 3 

Итого по разделу 14 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2

.1. 

Любимая игрушка, игра. 3 

2

.2. 

Мой питомец. 3 

2

.3. 

Любимые занятия. 3 

2

.4. 

Любимая сказка. 4 

2

.5. 

Выходной день. 4 

2

.6. 

Каникулы. 3 

Итого по разделу 20 

Раздел 3. Мир вокруг меня.  

3

.1. 

Моя комната (квартира, дом). 

  

3 

3 Моя школа. 3 
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.2. 

3

.3. 

Мои друзья. 3 

3

.4. 

Моя малая родина (город, село). 4 

3

.5. 

Дикие и домашние животные. 4 

3

.6. 

Погода. Времена года (месяцы) 3 

Итого по разделу 20 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4

.1. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримеча- тельности и интересные факты. 

5 

4

.2. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 

4 

4

.3. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

5 

Итого по разделу 14 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я». Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. Моя комната (квартира, дом), предметымебели 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.Временагода(месяцы).Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

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—побуждениякдействию:обращениексобеседникус просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 
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диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описаниепредмета, внешности и одежды, черт характера реального 

человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопоройнаклю

чевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического содержания 

речи по образцу (с выражением своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопросы,

плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированныхаутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение 

выделять запрашиваемую 

информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацие

й,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесо

поройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,дога

дки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифа

ктическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчисл

еконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержан

ия(тема,главнаямысль,главныефакты/события)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисис

пользованиемязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихин

формации. 
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Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,тек

стнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личнойинформации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (странапроживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками(с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударениянаслуже

бныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложныхимног

осложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и 

восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращениии перечислении; 

правильное использование знака апострофав сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже(PossessiveCase). 

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), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания 

речидля4класса,включая350лексическихединиц,усвоенных в 

предыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речиродственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

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

конверсии(toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film)

. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утверд

ительныхиотрицательных)и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для 

выражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait,I’llhelpyou

.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованныепо правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad —worse—(the)worst. 

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка, 

в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разгов

орпотелефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыкана(названиястраниихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанацион

альныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхс

лов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1

.1. 

Моя семья. 3 

1

.2. 

Мой день рождения, подарки. 3 

1

.3. 

Моя любимая еда. 3 

1

.4. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 3 
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Итого по разделу 12 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2

.1. 

Любимая игрушка, игра. 3 

2

.2. 

Мой питомец. 3 

2

.3. 

Любимые занятия. Занятия спортом. 3 

2

.4. 

Любимая сказка/история/рассказ. 3 

2

.5. 

Выходной день. 2 

2

.6. 

Каникулы. 2 

Итого по разделу 16 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3

.1. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. 

3 

3

.2. 

Моя школа, любимые учебные предметы. 3 

3

.3. 

Мои друзья, их внешность и черты характера. 3 

3

.4. 

Моя малая родина (город, село). 3 

3

.5. 

Путешествия. 3 

3

.6. 

Дикие и домашние животные. 3 

3

.7. 

Погода. Времена года (месяцы). 3 

3

.8. 

Покупки 4 

Итого по разделу 25 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4

.1. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. 3 

4 Их столицы, основные достопримечательности и 3 
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.2. интересные факты. 

4

.3. 

Произведения детского фольклора. 3 

4

.4. 

Литературные персонажи детских книг. 3 

4

.5. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

3 

Итого по разделу 15 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрган

изациивсоответствиистрадиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраныиродногокрая; 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговр

едадругимлюдям. 

Эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числеинформационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 
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Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибере

жноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,

интерескразличнымпрофессиям 

Экологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныот

ражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныео

бъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопрос

ов; 

с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(ч

астьцелое,причинаследствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпровед

енногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной 

безопасности припоискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоотве

тствиисучебнойзадачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказываниев соответствии споставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуац

иинаосновепредложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессир

езультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранныйязык» должны быть ориентированы на применение 

знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальныхжизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровневсовокупностиеёсоставляющих—

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

познавательной). 

КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илиз

рительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 
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восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

пониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом 

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

поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,используязрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения—до80слов). 

Письмо 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности,фонетическикорректноихозвучиватьи графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,вы

членятьнекоторыезвукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и использовать знак 

апострофа в сокращённых формах глагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

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

утвердительнойформе); 

распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённыепростыепредложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложениясначальнымIt; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
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предложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияскраткимиглагольнымиформами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,pl

ease.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящее простое время 

(PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальный глагол сan/can’t для 

выражения умения 

(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполученияразрешения(CanIgoo

ut?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правиламиисключения:apen—pens;aman—men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеипритяжательныеместоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательныеместоименияthis—

these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

—12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,ho

w,where,howmany; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместаon,in,near,under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческого этикета, 

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

прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания(описание; 

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

вербальными и/или зрительнымиопорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассниковвербально/невербальноре

агироватьнауслышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со 

зрительнойопоройибезопоры,атакжесиспользованиемязыковой,в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимыезанятияит.д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыра

жениемпожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложныхсловах(international,night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 350 лексических 

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

освоенных напервомгодуобучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football,snowman). 

Грамматическая сторона речи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’ttalk,please.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.There

weremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциисглаголамина-

ing:tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциюI’dliketo…; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритяжательно

мпадеже(PossessiveCase); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(muc

h/many/alotof); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательныеместоименияthat—

those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросительныхпредложен

иях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,

why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

3—100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1—

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаnextto,infrontof,behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning,onMonday. 

 

Социокультурные знания и умения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымиван

глоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение,диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнормречевогоэтикет

а,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4—

5репликсостороныкаждогособеседника); 

вестидиалог—разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии и/или ключевые 
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слова в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикета 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 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговысказывания—

неменее4—5фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания 

пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее4—5фраз. 

представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъёменеменее4—5фраз. 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/невербальноре

агироватьнауслышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпос

тавленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с различной глубиной 

проникновения в их содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и безопоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до160слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ипониматьпредставленну

ювнихинформацию. 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыра

жениемпожеланий; 

писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения—

до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее500 

лексическихединиц (слов,словосочетаний, 

речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшествующиегодыобучен

ия; 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay—aplay). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиPresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражениябудущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствован

ияmustиhaveto; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные поправилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad —worse—(the)worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениедатыигода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого этикета, принятыми в 

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

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгод

ом,Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки,песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

Учебныйпредмет«Иностранный(немецкий)язык»входитв число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровняхобщего среднего образования: со 2 по 11 класс. 

На этапе начального общего образования на изучение иностранного языкавыделяется204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4класс—68часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

Содержание обучения для каждого года обучения 

включаеттематическоесодержаниеречи,коммуникативныеумения,языковыезнанияинавы

ки,социокультурныезнанияиуменияикомпенсаторныеумения. 

КЛАСС/ПЕРВЫЙГОДОБУЧЕНИЯ(68ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимаяеда. 

Мирмоихувлечений. Любимый цвет. Любимая 

игрушка,игра.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень(вцирке,взоопарке). 

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

Роднаястранаистраныизучаемого языка. Названияродной страны и стран/страны 

изучаемого языка и их столицы.Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг.Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствосс

обеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извине

ние; 

диалога-расспроса:сообщениефактическойинформации,ответ на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующейинформации. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описание 

предмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,членесемьи,дру

геит.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственномобщении). 

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(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает определение 

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

на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвосп

ринимаемогонаслухтекстеи понимание информации фактического характера 

(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрацииисиспользова

ниемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседниковв ситуациях 

повседневногообщения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей 

интонацией,обеспечиваятемсамымадекватноевосприятиечитаемогослушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразли

чнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийв прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанн

омтекстеипониманиезапрашиваемой информации фактического характера с опорой 

наиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из текста слов, 
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словосочетаний, предложений;вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Н

овымгодом,Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное 

озвучиваниебуквнемецкогоалфавита. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениянемецкого языка. Чтение 

основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речине менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематическогосодержанияречидля2класса. 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(derFilm,d

asKino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицатель

ные(сnicht),вопросительные(общий,специальныйвопросы).Порядоксловвпредложении.

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Ertanztgern). 

Предложения с составным именным сказуемым (DerTischistgrün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым(Ichkannschnelllaufen). 

Спряжениеглаголовsein,habenвPräsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen),кроме2-голицамн.числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок 

словвпредложениисмодальнымглаголом. 

Родимёнсуществительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах.Имена собственные 

(антропонимы) в родительном 

падеже.Личные(кромеihr)ипритяжательныеместоимения(mein, dein). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(wer,was,woher,wie). 

Cоюзыund,aber(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 
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элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка 

в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхс

лов,вопросов,иллюстраций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количеств

о часов 

Раздел 1. Знакомство 

1.1. Приветствие 2 

1.2. Знакомство 2 

1.3. Прощание 1 

ИТОГО по разделу 5 

Раздел 2. Мир моего "я"  

2.1. 

  

Моя семья. 6 

2.2. Мой день рождения. 7 

2.3. Моя любимая еда 7 

ИТОГО по разделу: 20 

Раздел 3. Мир    моих    увлечений. 

3.1.  

Любимый цвет. 

4 

3.2. Любимая игрушка, игра. 4 

3.3. Любимые занятия. 4 

3.4. Мой питомец. 4 

3.5. Выходной день (в цирке, в зоопарке) 4 

ИТОГО по разделу: 20 

Раздел 4. Мир вокруг меня.  

4.1. Моя школа. 5 

4.2. Мои друзья. 5 
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4.3. Моя малая родина (город, село) 5 

ИТОГО по разделу: 15 

Раздел 5. Родная страна и страны изучаемого языка. 

5..1

. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, их столицы. 

2 

5.2. Произведения детского фольклора. 2 

5.3. Персонажи детских книг. 2 

5.4. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество) 

2 

ИТОГО по разделу: 8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки. 

Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Любимыйцвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходнойдень(вцирке,взоопарке,парке).Каникулы. 

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

родина (город, село). Дикие и домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения 

детскогофольклора.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствосс

обеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извине

ние; 

диалога-побуждения:приглашениесобеседникаксовместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложениесобеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника; просьба предоставить интересующуюинформацию. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описаниепредмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииосновного 

содержания прочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 
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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(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает определение 

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

на иллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвосп

ринимаемогонаслухтекстеипонимание информации фактического характера с опорой 

наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседниковв ситуациях 

повседневногообщения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухипониманиеучебныхиадаптированныхаутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,обеспечиваятемсамымадекватноевосприятиечитаемого слушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениеипонимани

евпрочитанномтекстезапрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

безопоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,с

транапроживания,любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

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

годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконцепредложения. 

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), 
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обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речидля 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речиколичественных 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительныепредложения(кромевежливойформысSie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией 

esgibt.Спряжениеглаголовsein,habenвPräteritum. 

СпряжениеслабыхисильныхглаголоввPräsens(втомчислево2-млицемн.числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальныйвопросы). 

Модальныеглаголыmögen(вформеmöchte),müssen(вPräsens). 

Множественноечисло существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённыеслучаиупотребления). 

Склонениесуществительныхвединственномчислевименительном,дательномивинител

ьномпадежах. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Количественныечислительные(13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения 

временныхипространственныхотношенийin,an(употребляемыесдательнымпадежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,в

некоторыхситуацияхобщения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(названияроднойстраныистраны/странизучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цветанациональныхфлагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхс

лов,вопросов,иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1 Моя семья.   4 
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.1. 

1

.2. 

Мой день рождения, подарки. 4 

1

.3. 

Моя любимая еда. 3 

1

.4. 

Мой день (распорядок дня) 3 

ИТОГО по разделу: 14 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2

.1. 

Любимая игрушка, игра. 3 

2

.2. 

Любимый цвет. 3 

2

.3. 

Мой питомец. 3 

2

.4. 

Любимые занятия. 3 

2

.5. 

Любимая сказка. 2 

2

.6. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 3 

2

.7. 

Каникулы 3 

ИТОГО по разделу: 20 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3

.1. 

Моя комната (квартира, дом). 3 

3

.2. 

Моя школа. 3 

3

.3. 

Мои друзья. 3 

3

.4. 

Моя малая родина (город, село). 3 

3

.5. 

Дикие и домашние животные. 2 

3

.6. 

Погода. 3 
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3

.7. 

Времена года (месяцы) 3 

ИТОГО  по разделу: 20 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4

.1. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. 3 

4

.2. 

Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. 

3 

4

.3. 

Произведения детского фольклора. 3 

4

.4. 

Персонажи детских книг. 3 

4

.5. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка . 

2 

ИТОГО по разделу: 14 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Любимыйцвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходнойдень(вцирке,взоопарке,парке).Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом),предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные 

предметы.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село).Путешествия.Дикиеидомашниежив

отные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки(одежда,обувь,книги,основныепродуктып

итания).Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемогоязык

а.Ихстолицы,достопримечательностиинекоторыеинтересныефакты.Произведениядетск

огофольклора.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемо

гоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие; завершение 

разговора (в том числе по 

телефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражениеизвинения; 

диалога-побуждения:обращениексобеседникуспросьбой,вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:сообщениефактическойинформации,ответы на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующейинформации; 



108  

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

скихвысказываний:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактерареальногочело

векаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического содержания 

речи по образцу (с выражением своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопрос

ы,плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичныхтекстоввсоответствииспоставленнойкоммуникативнойзада

чей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопо

средованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает умение выделять 

запрашиваемую информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухипониманиеучебныхиадаптированныхаутентичных текстов, 

построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятиечитаемогослушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразли

чнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой ибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержаниятекстапозаголовку. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащие

отдельныенезнакомыеслова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль,главные факты/события) тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и 

пониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,тек

стнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 
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Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, 

местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствииснормами,при

нятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) с выражениемпожеланий. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением, что на них изображено; 

написание короткого рассказа поплану/ключевымсловам. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с 

соблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения,запятойприперечислении. 

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), 

обслуживающихситуации,включая350лексическихединиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковыхчислительныхприпомощисуффиксов-te,-ste;родственных слов с 

использованием основных способов словообразования:аффиксации(суффикс-er—

Arbeiter,-in—Lehrerin),словосложения(Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,denn. 

Модальныйглаголwollen(вPräsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходнойстепеняхсравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 

Количественныечислительные(до100). 

Порядковыечислительные(до31). 

Предлогиfur,mit,um(внекоторыхречевыхобразцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка, 

в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разго

ворпотелефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран 
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и их столиц, название 

родногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхс

лов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемойинформации. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1

.1. 

 Моя семья. 3 

1

.2. 

Мой день рождения, подарки. 3 

1

.3. 

Моя любимая еда.  3 

1

.4. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 3 

ИТОГО по разделу: 12 

Раздел 2. Мир моих увлечений.  

2

.1 

Любимая игрушка, игра. 2 

2

.2. 

Любимый цвет.  2 

2

.3. 

Мой питомец. 2 

2

.4. 

Любимые занятия. 2 

2

.5. 

Занятия спортом. 2 

2

.6. 

Любимая сказка/ история/рассказ. 2 

2

.7. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 2 
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2

.8. 

Каникулы 2 

ИТОГО по разделу: 16 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3

.1. 

Моя комната (квартира, дом), предметы интерьера. 3 

3

.2. 

Моя школа, любимые учебные предметы.  3 

3

.3. 

Мои друзья, их внешность, черты характера. 3 

3

.4. 

Моя малая родина (город, село). 3 

3

.5. 

Путешествия. 3 

3

.6. 

Дикие и домашние животные. 3 

3

.7. 

Погода. Времена года (месяцы).  3 

3

.8. 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания) 

4 

ИТОГО по разделу: 25 

Раздел 4. Родная страна и стра- ны изучаемого языка. 

4

.1. 

Россия и страна/  страны  изучаемого  языка. Их столицы, 

основные достопримечательности и интересные факты. 

4 

4

.2. 

Произведения детского фольклора. 4 

4

.3. 

Персонажи детских книг. 4 

4

.4. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

3 

ИТОГО по разделу: 15 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО иего успешное дальнейшееобразование. 
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Личностные результаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостигают

сявединствеучебнойивоспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и способствуют 

процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

—осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

—сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраныиродногокрая; 

—уважениек своемуи другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

—проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

—стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числеинформационной); 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: 

—

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережн

оеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельност

и, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

—бережноеотношениекприроде; 

—неприятиедействий,приносящихейвред. 

 Ценности научного познания: 

—первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

—

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельнос

тьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжны

отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовые логические действия: 

—сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливатьаналогии; 
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—объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

—

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныео

бъекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

—

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепре

дложенногоалгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопро

сов; 

—

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъект

а,ситуации; 

—

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове

предложенныхкритериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

—

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведен

ногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования); 

—прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представ

леннуювявномвиде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическимработникомспособаеепроверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной 

безопасности припоискеинформациивсетиИнтернет; 

—анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
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—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2)совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

—

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:

распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный(немецкий)язык»предметнойобласти«Иностранныйязык» должны быть 

ориентированы на применение 

знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровнев совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илиз

рительныеопоры,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороныкаждогособеседника); 

—создаватьмонологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания 

— не менее3фраз). 

Аудирование 

—восприниматьна слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с 

пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(вре

мязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

—читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныена изученном языковом 
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материале, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текстадлячтения—до80слов). 

Письмо 

—заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различатьнаслухи адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

—называтьбуквы немецкого алфавита языка в правильнойпоследовательности и 

графически корректно воспроизводитьвсебуквыалфавита; 

—правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

—вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализезнакомыхслов; 

—читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 Графика, орфография и пунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительныйивосклицательныйзн

акивконцепредложения); 

 Лексическая сторона речи 

—распознаватьи правильно употреблятьв устной и 

письменнойречинеменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),о

бслуживающихситуацииобщения; 

—

распознаватьспомощьюязыковойдогадкиинтернациональныеслова(derFilm,dasKino). 

 Грамматическая сторона речи 

—распознаватьиупотреблятьв устной и письменной речиизученные 

морфологические формы и синтаксические конструкциинемецкогоязыка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные(общий,специальныйвопросы); 

нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составнымименным сказуемым и с 

простым составным глагольным сказуемым; 

спряжениеглаголовsein,habenвPräsens; 

спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменениемкорневойгласной(fahren,tragen,lesen,sprechen),кроме2-голицамн.числа; 

модальныеглаголыkönnen,mögenвPräsens;порядоксловвпредложениисмодальнымглаг

олом; 

именасуществительныесопределённыминеопределённымартиклем(наиболеераспрост

ранённыеслучаиупотребления);родимёнсуществительных; 

существительныевименительномивинительномпадежах; 

именасобственные(антропонимы)вродительномпадеже; 

личные(кромеihr)ипритяжательныеместоимения(mein,dein); 

количественныечислительные(1–12); 

вопросительныеслова(wer,was,woher,wie); 

союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

—использоватьнекоторыесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
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приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

—знать название своей страны и страны/стран изучаемогоязыка,ихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороныкаждогособеседника); 

—создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/илизрительнымиопорами; 

—пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстас вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

—восприниматьнаслухипониматьречь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—

восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомм

атериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойком

муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойин

формациифактическогохарактерасозрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчис

леконтекстуальной,догадки(времязвучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты).Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

—

читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сраз

личнойглубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативной 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/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

—создаватьподписик иллюстрациям с пояснением, что нанихизображено; 

—заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражениемпожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различатьнаслухи адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

—читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительныйивосклицательныйзн
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акивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

—

распознаватьиправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексически

хединиц(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания для 3 класса,включая освоенные в предшествующий 

год обучения 200 лексическихединиц; 

—

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованны

есиспользованиемаффиксации(числительныессуффиксами-zehn,-zig),всоответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

—распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и письменной 

речи изученные 

грамматическиеконструкциииморфологическиеформынемецкогоязыка: 

основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные(утвердительные,отрицательные(сkein),побудительныепредложения

(кромевежливойформысSie); 

предложениясместоимениемesиконструкциейesgibt; 

спряжениеглаголовsein,habenвPräteritum; 

спряжениеслабыхисильныхглаголоввPräsens(втомчислево2-млицемн.числа); 

употреблениеслабыхисильныхглаголоввPerfekt:повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальныйвопросы); 

модальныеглаголыmögen(вформеmöchte),müssen(вPräsens); 

множественноечислоимёнсуществительных; 

нулевойартикльсименамисуществительными(наиболеераспространённыеслучаиупот

ребления); 

склонениеимёнсуществительныхвединственномчислевименительном,дательномивин

ительномпадежах; 

притяжательныеместоимения(sein,ihr,unser,euer,Ihr); 

количественныечислительные(13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемыесдательнымпадежом). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы 

речевогоповеденческогоэтикетапринятоговстране/странахизучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

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

—кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

диалог-расспрос, диалог-разговор по 

телефону)наосновевербальныхи/илизрительныхопор,ссоблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

—создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговысказывания—

неменее5фраз); 
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—

пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительны

миопорами; 

—устноизлагатьрезультаты выполненного проектного 

задания(объёммонологическоговысказывания—неменее5фраз). 

Аудирование 

—восприниматьнаслухипониматьречь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера со 

зрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо67слов,построенныенаизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

—читатьпросебяипониматьучебныеиадаптированныеаутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и безопоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до160слов); 

—читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

пониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

—заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения(имя,фамилия,возраст,местожительства(странапроживания, город), 

любимые занятия, домашний питомеци т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздникамисвыражениемпожелания; 

—писать с опорой на образец электронное сообщение 

личногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различатьнаслухиадекватно,безошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

—читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильнописатьизученныеслова; 

—правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 

—распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевых

клише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержаниядля4класса,в

ключаяосвоенныевпредыдущийгодобучения350лексическихединиц; 

—распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные слова, 
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образованные с использованием аффиксации(существительныессуффиксами-er—

Arbeiter,-in—Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste)и 

словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемойкоммуникативнойзадачей. 

Грамматическая сторона речи 

—распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и письменной 

речи изученные синтаксическиеконструкциииморфологическиеформынемецкогоязыка: 

простыепредложениясоднороднымичленами(союзoder); 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,denn; 

модальныйглаголwollen(вPräsens); 

прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения; 

личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекоторыхречевыхобразцах; 

указа 

тельныеместоименияdieser,dieses,diese; 

количественные(до100)ипорядковые(до31)числительные; 

предлогиfür,mit,um(внекоторыхречевыхобразцах). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: 

приветствие, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравление,разговорпотелефону); 

—краткорассказыватьоРоссииистране/странахизучаемогоязыка. 

—использовать двуязычные словари, словари в картинках идругие справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

 МАТЕМАТИКА  

В учебном плане на изучение математики в 

каждомклассеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе

—132часа,во2классе—136часов,3классе—136часов,4классе—136часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеомет

рическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,запись

результатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа нанесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и 

искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата,треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-

хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-двухданныхв таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с 

вычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическойфигуры. 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопорядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяуста

навливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 
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—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять правила 

совместной деятельности: 

договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфликты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

Раздел 1. Числа 

1

.1. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 2 

1

.2. 

Единица счёта. Десяток. 2 

1

.3. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. 2 

1

.4. 

Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта. 2 

1

.5. 

Сравнение чисел, сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. 

3 

1

.6. 

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 2 

1

.7. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 2 

1

.8. 

Однозначные и двузначные числа. 2 

1

.9. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 3 

Итого по разделу 20 

Раздел 2. Величины 

2

.1. 

Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 2 

2

.2. 

Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, 

длиннее — короче, старше — моложе, тяжелее — легче. 

2 

2

.3. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

3 

Итого по разделу 7 

Раздел 3. Арифметические действия 

3

.1. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 5 
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3

.2. 

Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Знаки сложения и вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица сложения. Переместительное 

свойство сложения. 

5 

3

.3. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 5 

3

.4. 

Неизвестное слагаемое. 5 

3

.5. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по  3, по 5. 6 

3

.6. 

Прибавление и вычитание нуля. 2 

3

.7. 

Сложение и вычитание чисел без перехода и с  переходом 

через десяток. 

6 

3

.8. 

Вычисление суммы, разности трёх чисел. 6 

Итого по разделу 40 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4

.1. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по  образцу. 

3 

4

.2. 

Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. 

3 

4

.3. 

Выбор и запись арифметического действия для получения 

ответа на вопрос. 

3 

4

.4. 

Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

3 

4

.5. 

Обнаружение недостающего элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми данными (по  иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

4 

Итого по разделу 16 

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5

.1. 

Расположение предметов и  объектов на плоскости, в  

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

3 

5

.2. 

Распознавание объекта и его отражения. 3 

5

.3. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. 

4 
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2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав,сравнение. Запись равенства, 

неравенства. 

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени—

час,минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

 

5

.4. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

4 

5

.5. 

Длина стороны прямоугольника, квадрата, треугольника. 3 

5

.6. 

Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника. 3 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

6

.1. 

Сбор данных об объекте по  образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по  заданным признакам). 

2 

6

.2. 

Группировка объектов по  заданному признаку. 2 

6

.3. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её  

обнаружение, продолжение ряда. 

2 

6

.4. 

Верные (истинные) и  неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

2 

6

.5. 

Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных); 

извлечение данного из  строки, столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу 

3 

6

.6. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

2 

6

.7. 

Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, построением 

геометрических фигур. 

2 

Итого по разделу: 15 

Резервное время 14 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 
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Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение ивычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратн

оедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 

иучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения,деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействи

йвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(соскобками/безскоб

ок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение егозначения. Рациональные 

приемы вычислений: использованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыили другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменение 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 поставленномувопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,прямая,прямойугол,ломаная,многоугольник.Построениеотрезка заданной длины 

с помощью линейки. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника(квадрата), 

записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по 

заданному илисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьв ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/вел

ичинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицысложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природеипр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловы

миданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроени

ягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 
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(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше)вокружающеммире; 

—

характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантимет

роваялента,весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

—вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовомвыражении, 

содержащем действия сложения и вычитания(соскобками/безскобок); 

—устанавливать соответствие между математическим 

выражениемиеготекстовымописанием; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную втекстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 

—

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

—использовать математические знаки и терминологию дляописания сюжетной 

ситуации; конструирования 

утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

—называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводитьпримеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометричес

кихфигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результатпарнойработысматематическимматериалом; 

—

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обра

тногодействия; 

—находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе 

впарах,группах,составленныхучителемилисамостоятельно; 

—

участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериалом:обсуждатьцельдеят

ельности,ходработы,комментировать свои действия, выслушивать мнения 
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другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью 

измерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспомощьючасов;

выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

—совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

Раздел 1. Числа 

1.

1. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 

2 

1.

2. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

2 

1.

3. 

Чётные и нечётные числа. 2 

1.

4. 

Представление числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 2 

1.

5. 

Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и  цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

2 

Итого по разделу 10 

Раздел 2. Величины  

2.

1. 

Работа с величинами: сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 

времени  — час, минута). 

3 

2.

2. 

Соотношения между единицами величины (в  пределах 

100), решение практических задач. 

3 

2.

3. 

Измерение величин. 3 

2.

4. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 2 

Итого по разделу 11 

Раздел 3. Арифметические действия  

3.

1. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 

 

8 
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3.

2. 

Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

8 

3.

3. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

6 

 

3.

4. 

Действия умножения и  деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллюстрация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации. 

3 

3.

5. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 2 

3.

6. 

Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

18 

3.

7. 

Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 1 

3.

8. 

Переместительное свойство умножения. 3 

3.

9. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

1 

3.

10. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его  нахождение. 

3 

3.

11. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения действий в  числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со  

скобками/без скобок) в  пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его значения. 

3 

3.

12 

Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 1 

3.

13. 

Вычисление суммы, разности удобным способом. 1 

Итого по разделу 58 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.

1. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели. 

1 

4.

2. 

План решения задачи в  два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

4 

4.

3. 

Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

2 
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умножение, деление). 

4.

4. 

Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на  несколько единиц/ в  несколько раз. 

3 

4.

5. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

2 

Итого по разделу 12 

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.

1. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

5 

5.

2. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 1 

5.

3. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

4 

5.

4. 

Длина ломаной. 4 

5.

5. 

Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

5 

5.

6. 

Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой латинского алфавита. 

1 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

6.

1. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

1 

 

6.

2. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

2 

6.

3. 

Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни: её  объяснение с 

использованием математической терминологии 

2 

 

6.

4. 

Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

2 

6.

5. 

Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

1 

6.

6. 

Работа с таблицами: извлечение и использование для  

ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

2 
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(таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.); внесение данных в таблицу. 

6.

7. 

Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

1 

6.

8 

Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, проверка правила, 

дополнение ряда). 

1 

 

6.

9. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

2 

6.

10 

Правила работы с электронными средствами обучения 1 

Итого по разделу: 15 

Резервное время 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 

 

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 числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—

секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соотношение«начало,окон

чание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100(табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия скруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число 

впределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,обратное

действие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),свычисл

ениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
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Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешениязадачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на пониманиесмысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа,расчётвремени,количества),насравнение(разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и спомощью числового выражения. Проверка решения и 

оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигур

ыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логиче

скиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружа

ющегомира(например,расписаниеуроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданных

втаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алго

ритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи тестовых заданий на 

доступных электронных средствах 

обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—сравнивать математические объекты (числа,величины, геометрическиефигуры); 

—выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

—конструироватьгеометрическиефигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)повыбранномупризнаку; 

—прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

—пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

—различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

—

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгори

тма); 

—соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

—

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправ
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илу; 

—моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

—устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

—читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, 

представленныевтаблице,надиаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять даннымичертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решениязадачи; 

—использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари) для установления 

и проверки значения математическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

—строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

—объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…», 

«больше/меньшев…»,«равно»; 

—использовать математическую символику для составлениячисловыхвыражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

—вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

—формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки ипроверки правильности 

вычисления; проверять полноту иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 

—приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания (находить разные 

решения; определять с помощьюцифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместномтруде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполненияобщейработы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Числа 

1.

1. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

2 

1.

2. 

Равенства и неравенства: чтение, составление, 

установление истинности (верное/неверное). 

2 

1.

3. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 2 

1.

4. 

Кратное сравнение чисел. 2 
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1.

5. 

Свойства чисел. 2 

Итого по разделу 10 

Раздел 2. Величины 

2.

1. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммом и  граммом; отношение «тяжелее/легче 

на/в». 

1 

2.

2. 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле на/в». 

1 

2.

3. 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в  

практической ситуации. 

1 

2.

4. 

Время (единица времени  — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

1 

2.

5. 

Длина (единица длины  — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в  пределах тысячи. 

2 

2.

6. 

Площадь (единицы площади  — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 

2 

2.

7. 

Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

1 

2.

8. 

Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и  объектов на основе измерения 

величин. 

1 

Итого по разделу 10 

Раздел 3. Арифметические действия 

3.

1. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в  пределах 

100 (табличное и  внетабличное умножение, деление, 

действия с  круглыми числами). 

4 

3.

2. 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с  числами 0 и 1. 

3 

3.

3. 

Взаимосвязь умножения и  деления. 3 

3.

4. 

Письменное умножение в  столбик, письменное деление 

уголком. 

5 

3.

5. 

Письменное умножение, деление на однозначное число 

в пределах 1000. 

4 

3.

6. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, 

3 



133  

использование калькулятора). 

3.

7. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умножения при вычислениях. 

3 

3.

8. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

3 

3.

9. 

Порядок действий в  числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько действий 

(со скобками/ без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

4 

3.

10. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 3 

3.

11. 

Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 4 

3.

12 

Умножение и деление круглого числа на однозначное 

число. 

4 

3.

13. 

Умножение суммы на  число. Деление трёхзначного 

числа на  однозначное уголком. Деление суммы на число. 

5 

Итого по разделу 48 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.

1. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование хода 

решения задач, решение арифметическим способом. 

5 

4.

2. 

Задачи на  понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на  сравнение (разностное, 

кратное). 

6 

4.

3. 

Запись решения задачи по действиям и с  помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

6 

4.

4. 

Доля величины: половина, четверть в  практической 

ситуации; сравнение долей одной величины 

6 

Итого по разделу 23 

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.

1. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из  частей). 

4 

5.

2. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

4 

5. Измерение площади, запись результата измерения в 4 
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3. квадратных сантиметрах. 

5.

4. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. 

4 

5.

5. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

4 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

6.

1. 

Классификация объектов по двум признакам. 1 

6.

2. 

Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

2 

6.

3. 

Работа с информацией: 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 

2 

6.

4. 

Таблицы сложения и умножения: заполнение на  основе 

результатов счёта. 

2 

6.

5. 

Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

2 

6.

6. 

Алгоритмы (правила) устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление), 

порядка действий в числовом выражении, нахождения 

периметра и площади, построения геометрических фигур. 

2 

6.

7. 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

для решения учебных и практических задач. 

2 

6.

8 

Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий 

на доступных электронных средствах обучения. 

2 

Итого по разделу: 15 

Резервное время 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядноесравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данногочисла на заданное число разрядных единиц, в 

заданное числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади,вместимости. 
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Единицымассы—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду

);соотношениемеждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел 

впределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное

/двузначноечисловпределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена10,100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодействийвпред

елах100000.Проверкарезультатавычислений,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 

Текстовые задачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа.Анализзависимостей, 

характеризующих процессы: движения 

(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость)и решение соответствующих задач. 

Задачи на установлениевремени (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 

помощьючисловоговыражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногоради

уса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля.

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуриз

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений прирешениизадач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающегомира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, 

текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
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источниками информации (электронная форма учебника, электронныесловари, 

образовательные сайты, ориентированные на детеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—ориентироваться в изученной математической 

терминологии,использоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделированиеситуации,перебор

вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур вокружающеммире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

—классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её 

соответствиеусловиямзадачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов:массупредмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

—представлятьинформациювразныхформах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, 

представленнуювтаблице,надиаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска 

информации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактиче

скойзадачи; 

—

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

—конструировать,читатьчисловоевыражение; 

—описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

—

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличи

н; 

—составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

—

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результатаизмерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и 

ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться 

оспособерешения,распределятьработумеждучленамигруппы (например, в случае 
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решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов), согласовывать 

мнения входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

—

договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработысвеличинами(сост

авлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивесапокупки,ростивесчеловека,при

ближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха иводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейпри 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценкаконечногорезультата). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Числа 

1

.1 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

6 

1

.2 

Число, большее или меньшее данного числа на  заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз. 

3 

1

.3 

Свойства многозначного числа. 1 

1

.4 

Дополнение числа до  заданного круглого числа. 1 

Итого по разделу 11 

Раздел 2. Величины 

2

.1 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

1 

2

.2 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы. 

2 

2

.3 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Календарь. 

2 

2

.4 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в  час, метры в  минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в  пределах 100 

000. 

6 

2

.5. 

Доля величины времени, массы, длины. 1 

Итого по разделу 12 

Раздел 3. Арифметические действия 
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3

.1. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

3 

3

.2. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/ двузначное число; деление с остатком 

(запись уголком) в пределах 100 000. 

12 

3

.3. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 2 

3

.4. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. 

3 

3

.5. 

Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в  пределах 100 000. 

2 

3

.6. 

Проверка результата вычислений, в  том числе с  

помощью калькулятора. 

3 

3

.7. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

5 

3

.8. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 7 

Итого по разделу 37 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4

.1. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, представление на  модели; 

планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. 

7 

4

.2. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. 

6 

4

.3. 

Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. 

2 

4

.4. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по её 

доле. 

4 

4

.5. 

Разные способы решения некоторых видов изученных 

задач. 

1 

4

.6. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

1 

Итого по разделу 21 

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 
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5

.1. 

Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

4 

5

.2. 

Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности заданного радиуса. 

2 

5

.3. 

Построение изученных геометрических фигур с  

помощью линейки, угольника, циркуля. 

2 

5

.4. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние. 

7 

5

.5. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

2 

5

.6. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

3 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

6

.1. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. Примеры и 

контрпримеры. 

3 

6

.2. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира, представленные на столбчатых диаграммах, схемах, 

в  таблицах, текстах. 

4 

6

.3. 

Сбор математических данных о  заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в  справочной литературе, сети Интернет. 

2 

6

.4. 

Запись информации в  предложенной таблице, на  

столбчатой диаграмме. 

2 

6

.5. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, их 

использование под  руководством педагога и 

самостоятельно. 

1 

6

.6. 

Правила безопасной работы с  электронными 

источниками информации. 

1 

6

.7. 

Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 2 

Итого по разделу: 15 

Резервное время 20 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в соответствии со 

своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности ребенка, 

скорость психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелеполаганию,готовнос

тьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первуюочередь, предметные достижения обучающегося. 

Также онивключают отдельные результаты в области становления 

личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые могут быть достигнуты 

на этом этапе обучения. Тем 

самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиуниверсальныхучебн

ыхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержаниякурса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; развития 

способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

—применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде; 

—применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшегово

зраста,взрослымипожилымлюдям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприрешениипо

ставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

—

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматем

атикидлярациональногоиэффективного решения учебныхи жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиу

мения; 

—пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсал

ьныеучебныедействия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 



141  

—приобретать практические графические и измерительныенавыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели,схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии спредложеннойучебнойпроблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматема

тики; 

—пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 

—

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

Работасинформацией: 

—находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационнойсреды; 

—читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

—

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутв

ерждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

—принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 

 Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—

конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

—

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;

формулироватьответ; 

—комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученнойтерминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщени

я; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например,измерениедлиныотрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

—самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

—

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий

; 

—

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроце

ссеобучения. 

Самоконтроль: 

—

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьих
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; 

—выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

—

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияош

ибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

—оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих перебора 

большого количества вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа,анализаинформации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0до20; 

—пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданноечисло; 

—выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое,разность); 

—

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеитребо

вание(вопрос); 

—сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение 

длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

—знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 

—различатьчислоицифру; 

—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) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить иназывать 

закономерности в ряду объектов повседневнойжизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

—сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
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—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло (в пределах 100); 

большее данного числа в заданноечислораз(впределах20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение иделение в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

—

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);делени

я(делимое,делитель,частное); 

—находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину;определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,уст

анавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);планироватьходр

ешениятекстовойзадачивдвадействия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий,записыватьответ; 

—различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник;чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения построений 

линейку,угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

—находить общий признак группы математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрическихфигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнятьтекст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрическихфигур); 

—сравнивать группыобъектов (находить общее, различное); 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

—составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

—проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 

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

в пределах 1000 — 
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письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—

устноиписьменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;делениесостатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без 

скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,умноженияиделени

я; 

—использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательноесвойствасложения; 

—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использовать при выполнении практических заданий и 

решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), 

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

даннойвеличинывдругие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определятьпродолжительностьсобытия; 

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

между ними соотношение «больше/меньшена/в»; 

—называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

—сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

—знать и использовать при решении задач и в 

практическихситуациях(покупкатовара,определениевремени,выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнятьсложение и вычитание однородных 

величин, умножение иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст 

задачи,планироватьходрешения,записыватьрешениеиответ,анализировать решение 

(искать другой способ решения),оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверятьвычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставлениечисловыхзначений); 

—

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),испол

ьзуяправило/алгоритм; 

—

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«неко

торые»,«и»,«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

—классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,расписа

ние,режимработы),впредметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицыпообразцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

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

—выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
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—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначныечисла; 

—находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз; 

—выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниес многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — 

устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно);делениесостатком—письменно(впределах1000); 

—вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения,делениясмногозначнымичислами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифмтическихдействий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлятьпроверку полученного 

результата по критериям: достоверность 

(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкалькулятора; 

—находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

—находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

—использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(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, 

квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,метрвсекунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в 

практическихситуацияхсоотношениямеждускоростью,временемипройденнымпутем,ме

ждупроизводительностью,временемиобъёмомработы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборовмассу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; 

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуиоценкур

езультатаизмерений; 

—решатьтекстовыезадачив1—3действия,выполнятьпреобразование заданных 

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

письменныевычисления и используя, при необходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокритериям:достоверност

ь/реальность,соответствиеусловию; 

—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 различныеспособы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность,круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданногорадиуса; 

—различать изображения простейших пространственных 

фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьв простейших случаях 

проекции предметов окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

—выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшей составной 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

—

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпример,кон

трпример; 

—формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения (одно-
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/двухшаговые) с использованием изученныхсвязок; 

—классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустановленнымодному-

двумпризнакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о 

реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания 

последовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шагиалгоритма; 

—выбиратьрациональноерешение; 

—составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

—конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

—находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозныхку

льтурисветской этики» на уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобр

азовательном стандарте начального общего образования(Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), атакжепрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшими

школьниками,местоОРКСЭвструктуреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключают личностные, 

метапредметные, предметные 

результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьуниверсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 

четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам) курса; раскрывается 

характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприизучениитойилиинойтем

ы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 

включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения,требования, которые представлены в 

стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных 
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достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотизучаемогомодуля.

Посколькупредметизучаетсяодингод(4 класс), то все результаты обучения 

представляются за 

этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировых религиозных культур 

и светской этики по выбору родителей(законныхпредставителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи,общества; 

обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполучен

ныхвначальнойшколе, формирование ценностносмысловой сферы личности с 

учётоммировоззренческих и культурных особенностей и потребностейсемьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимного

уваженияидиалога.Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у 

младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике,основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхидеалах и 

ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторганиз

ациюкоммуникативнойдеятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядляд

остиженияпоставленнойцели,находитьадекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе 

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 социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействитель

ность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчивость,добротудругихлюдей,т

аки 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 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактныеф

илософскиесентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
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религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине(Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся,втомчислес учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими 

материалами в электронном (цифровом) виде и реализующимидидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе,одинчасвнеделю(34ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «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.Отношениектруду.Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую 

традицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад—образецчеловекаи учитель 

нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в 

исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение 

ктруду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаи как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. 

Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.

Буддийскиесвященныесооружения. 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбу

ддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовнуютрадицию. Культура и 
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религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмв жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственноепринятие 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 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиознаякультура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Ихоснователи. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 

календариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношениекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти.Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурахразных народов России. Государство и мораль 

гражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосударствекакисточникроссийскойсветской(

гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственные традиции предпринимательства. 

Что значитбыть 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 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Модуль 1. Основы религиозных культур народов России 

1.

1. 

Россия — наша Родина 1 

1.

2. 

Культура и религия. Возникновение религий. Мировые 

религии и их основатели 

4 

1.

3. 

Священные книги религий мира 2 
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1.

4. 

Хранители предания в религиях мира 2 

1.

5. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2 

1.

6. 

Человек в религиозных традициях мира 2 

1.

7. 

Священные сооружения 2 

1.

8. 

Искусство в религиозной культуре 2 

1.

9. 

Творческие работы учащихся 2 

1.

10. 

История религий в России 2 

1.

11. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни 

3 

1.

12. 

Праздники и календари 2 

1.

13. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

2 

1.

14. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

1.

15. 

Семья 1 

1.

16. 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

1.

17. 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

1.

18. 

Обобщающий урок. Подведение итогов 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и светской этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

—пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

—пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешать 

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 кдуховным 

традициям народов России, терпимость к представителямразноговероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющихдругихлюдей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальнымидуховнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средствихдостижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять и находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 

речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

—совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществления информационного поиска для 

выполненияучебныхзаданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 
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высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

—овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогийипричинноследственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точкузренияиоценкусобытий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель ипути её 

достижения, умений договариваться о 

распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственныеценностиобщества—мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

—использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

—применять логические действия и операции для решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Работа с информацией: 

—воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой 

религиии/иликгражданскойэтике; 

—

использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

—находить дополнительную информацию к основному 

учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

—анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективностьиправильность. 

 

Коммуникативные УУД: 

—использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэ

тикета; 



153  

—соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностейучастниковобщения; 

—создаватьнебольшиетекстыописания,текстырассуждениядля воссоздания, анализа и оценки нравственноэтическихидей, 

представленных в религиозных учениях и светскойэтике. 

 

Регулятивные УУД: 

—проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных 

жизненных ситуациях; контролировать состояниесвоего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы ихпредупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознательномусамоограничениювповедении; 

—анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного и негативного отношения к окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

—проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейработе,объективноихоценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и дополнительному материалу с 

иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

 Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие 

достиженияобучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпример
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ы; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 

правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийправославнойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)вправославии,вероучениио БогеТроице, 

Творении, человеке, Богочеловеке ИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

—рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах, святых и 

житиях святых, священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств,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,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своимисловамиеёсмысл(православныйкрест)изначениевправославнойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в 

православнойтрадиции,обиконописи;выделятьиобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославной религиозной традиции в России (КрещениеРуси), своими 

словами объяснять роль православия в становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению православного исторического и культурногонаследия в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,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 крелигии, 

свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству,нашейобщейРодине—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпример

ы; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

—рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиозной морали, их значении в выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорийв исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламскойэтики; 

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)висламскойкультуре,единобожии,вереиеёосновах; 

—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 

верующимиислужителямиислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам,Маулид); 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламской семье, обязанностей и ответственности членов семьи;норм отношений 

детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродственниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 
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—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять 

роль ислама в становлении культуры народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исламского исторического и культурного 

наследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,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 крелигии, 

свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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,ценностичеловеческойжизнивисламскойдуховно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношений в семье, 

между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий вбуддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие,любовь, 

ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей 

(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары;пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков;знач

ениепонятий«правильноевоззрение»и «правильноедействие»; 
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—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийбуддийскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре,учении о Будде 

(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческойжизниибытия; 

—рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,восьмеричномпутиикарме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователямииламами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов семьи,отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

—распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениевбуддийскойкультуре; 

—рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтрадициивисторииивРоссии, своими словами 

объяснять роль буддизма в становлениикультуры 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 представлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек 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; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

—
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выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпример

ы; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовнонравственнойкультурынародовРоссии,российскогообщества как источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

—рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, их значении в выстраивании отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий виудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийиудейскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

—рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

—рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх,включая РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), 

постах,назначениипоста; 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской семье, обязанностей и ответственности членов семьи,отношений детей 

к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

—распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—

излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерриторииРоссии,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлени

икультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследия в своей 

местности, регионе (синагоги, кладбища,памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,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 крелигии, 

свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
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понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—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,ценностичеловеческойжизнивиудейскойдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали втрадиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

их значении в выстраивании отношений всемье,междулюдьми; 

—раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота 

ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственныминормами,заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаиз

ма;обоснователяхрелигий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама,буддизма, 

иудаизма, не менее одного религиозного праздникакаждойтрадиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 

представление о семейных ценностях в традиционныхрелигиях народов России; понимание отношения к 



160  

труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма 

минимально по одному символу), объяснять своимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

—

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаят

анкопись);главныхособенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов 

России,российскогообщества,российскойгосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исторического и культурного наследия традиционных 

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

места),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек 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; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религияхнародовРоссии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
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правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорийроссийскойсветскойэтики(справедливость,совесть,ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять «золотоеправилонравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществаи государства; 

умение различать нравственные нормы инормыэтикета,приводитьпримеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики: любовь к 

Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные 

праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках(неменеедвухразныхт

радиционныхрелигийнародовРоссии),праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 

семейныхпраздниковвжизничеловека,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 

традиционныхсемейныхценностей; 

—распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражать уважение 

российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательствавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,уважен

иектруду,трудящимся,результатамтруда; 

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностяхсвоегорегиона; 

—раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в историиРоссии; 

—объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 
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внутреннюю установку личности поступатьсогласносвоейсовести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек 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; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

—называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской(гражданской)этике. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»,—135ч(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс— 34ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального формата листа в зависимости от 

содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотных). 

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, связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаяте

хника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура» 
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Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестных народных художественных промыслов (дымковская иликаргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательноеведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, 

использование линии симметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестных народных художественных промыслов: дымковскаяили 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 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 «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборууч

ителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове получаемых знаний и творческих практических задач —

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и оценка эмоциональногосодержания произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских умений. 

0,5 

1.2. Первые представления о композиции: на уровне образного восприятия. 

Представление о различных художественных материалах. 

0,5 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 1 

Итого по модулю 1 2 

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0,5 

2.2. Разные виды линий. 0,5 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, порывистые, 

угловатые, плавные и др. 

0,5 

2.4. Графические материалы и их особенности. Приёмы рисования линией. 0,5 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

1 

2.6. Последовательность рисунка. 0,5 



165  

2.7. Первичные навыки определения пропорций и понимания их значения. От одного 

пятна — «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», получаем рисунки разных 

животных. 

0,5 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) на сюжет стихотворения 

или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) с простым и весёлым 

повествовательным сюжетом. 

1 

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в изображение зверушки или 

фантастического зверя. Развитие образного видения и способности целостного, 

обобщённого видения. Пятно как основа графического изображения. 

0,5 

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0,5 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим рабочим 

местом. 

0,5 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии — в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

0,5 

Итого по модулю 2 7 

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. 

0,5 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым из 

цветов. Навыки смешения красок и получения нового цвета. 

0,5 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0,5 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 0,5 

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам цветков. Развитие навыков работы гуашью и 

навыков наблюдения. 

1 



166  

3.6. Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Работа гуашью, в технике аппликации или в смешанной технике. 

1 

3.7. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

1 

Итого по модулю 3 5 

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 0,5 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

0,5 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания в работе над объёмной аппликацией. 

1 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

1 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 1 

Итого по модулю 4 4 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0,5 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

0,5 

5.3. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

0,5 
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5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

0,5 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 1 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымковская, каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов. 

1 

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 1 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 1 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор. 1 

Итого по модулю 5 7 

Модуль 6. Архитектура   

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особенностей и составных частей зданий. 

0,5 

6.2. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приёмов симметрии. 

0,5 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

1 

Итого по модулю 6 2 

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

0,5 

7.2. Художественное наблюдение окружающего мира (мира природы) и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

0,5 
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задачи наблюдения (установки). 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

0,5 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0,5 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением или 

со сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников (по выбору учителя). 

0,5 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих установок наблюдения. 

0,5 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

0,5 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, А. А. Пластова, 

К. Моне, В. Ван Гога и других художников (по выбору учителя) по теме «Времена 

года» 

0,5 

Итого по модулю 7 4 

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей природы, запечатление на фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

1 

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

1 

Итого по модулю 8 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные части предмета, теньпод предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражениемего характера. Аналитическое рассматривание 

графическихпроизведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешиваниякрасок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. 

Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразитель

ностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером(образмужскойилиженский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилиныилиглиныигрушки—сказочногоживотного по мотивам выбранного художественного народногопромысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётомместных 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 изпластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойформы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.). 
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Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживотныхвигрушкахнародных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. 

Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошк

ой).Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядо

брогоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана,А.И.Куинджи,Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с точки 

зрения их пропорций, характера движения,пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрогра

ммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint 

наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количеств

о часов 

Модуль 1. Графика 

1.

1. 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

0,5 

1.

2. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 0,5 

1.

3. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

1 

1.

4. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных птиц. 

1 

1.

5. 

Рисунок с натуры простого предмета. 1 

1.

6. 

Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать 

и анализировать форму натурного предмета. 

1 

1.

7. 

Рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом жанре. 

1 

Итого по модулю 1 6 

Модуль 2. Живопись 

2.

1. 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 0,5 

2.

2. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 0,5 
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2.

3. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 0,5 

2.

4. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 0,5 

2.

5. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0,5 

2.

6. 

Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 0,5 

2.

7. 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

0,5 

2.

8. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 0,5 

2.

9. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

1 

2.

10. 

Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 1 

2.

11. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером. Образ мужской или женский. 1 

Итого по модулю 2 7 

Модуль 3. Скульптура 

3.

1. 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимоновская, дымковская, каргопольская игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

1 

3.

2. 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 1 
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3.

3. 

Лепка из пластилина или глины животных с передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление детале. 

1 

Итого по модулю 3 3 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.

1. 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.). 

1 

4.

2. 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 1 

4.

3. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 1 

4.

4. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов: филимоновский олень, 

дымковский петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

1 

4.

5. 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные (исторические, народные) женские 

и мужские украшения. 

0,5 

4.

6. 

Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0,5 

Итого по модулю 4 5 

Модуль 5. Архитектура  

5.

1. 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

1 

5.

2. 

Построение игрового сказочного города из бумаги на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы завивания, 

скручивания и складывания полоски бумаги (например, гармошкой). 

1 
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5.

3. 

Образ здания. Памятники отечественной и западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

0,5 

5.

4. 

Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей (иллюстрация сказки по выбору учителя). 0,5 

Итого по модулю 5 3 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.

1. 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

1 

6.

2. 

Художественное наблюдение окружающей природы и красивых природных деталей; анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

1 

6.

3. 

Восприятие орнаментальных произведений декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

по дереву, чеканка и др.). 

1 

6.

4. 

Произведения живописи с активным выражением цветового состояния в погоде. 1 

6.

5. 

Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 1 

6.

6. 

Произведения анималистического жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: 

В. В. Ватагин. Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, характера движений, пластики. 

1 

Итого по модулю 6 6 

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.

1. 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или в другом графическом 

редакторе). 

0,5 

7.

2. 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

0,5 
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7.

3. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint 

на основе простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

1 

7.

4. 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплые и 

холодные цвета». 

1 

7.

5. 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

1 

Итого по модулю 7 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 

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.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эс

киззанавеса(илидекорацийсцены) дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь поцветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 
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Портрет человека по памяти и представлению с опорой нанатуру.Выражениевпортрете(автопортрете)характерачеловека, 

особенностей его личности с использованием выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

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-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожественных 

промыслов Хохломы и Гжели (или в традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампов. 

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» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи по памяти, на 

основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручных

материалов.Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(компози

ционнаясклейка-аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА. С. 
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Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве—вживописи,графике,скульптуре—определяютсяпредметомизображения;классификация и 

сравнение содержания произведений сходногосюжета(портреты,пейзажиидр.). 

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 «Азбука цифровой графики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосприятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости: покой 

(статика), разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашинок,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. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания плаката 

илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе 

PictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборуучителя). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

1 

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 0,5 
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буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и 

учащихся). 

0,5 

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

1 

1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. 1 

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

1 

Итого по модулю 1 5 

Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. Композиционный 

натюрморт. 

1 

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников (например, И. 

И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

0,5 

2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 0,5 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для изображения 

время года, время дня, характер погоды и характер ландшафта (лес или поле, река или 

озеро). Показать в изображении состояние неба. 

1 

2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности; использование 

выразительных возможностей композиционного размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

1 
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сильного или мягкого контраста; включение в композицию дополнительных предметов. 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 1 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

1 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

1 

Итого по модулю 2 7 

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики. 

1 

3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов. 

1 

3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

0,5 

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение пластики движения 

в скульптуре. 

0,5 

Итого по модулю 3 3 

Модуль 4. Декоративно- прикладное искусство 

4.1. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в традициях 

промыслов других регионов (по выбору учителя). 

1 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

0,5 
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4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков. 

0,5 

Итого по модулю 4 2 

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий). 

1 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов). 

1 

5.3. Дизайн в городе. 0,5 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, 

остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

0,5 

5.5. Дизайн транспортных средств. 0,5 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 0,5 

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

1 

Итого по модулю 5 5 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 1 

6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

1 
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современном мире. 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 

  

1 

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

0,5 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для классификации и сравнения содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

0,5 

6.6. Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского (и других по выбору учителя). 

0,5 

6.7. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

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

0,5 

6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в художественные 

музеи: Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

0,5 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

0,5 

Итого по модулю 6 6 

7.1. Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

1 

7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 1 
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копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 

1 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

1 

7.5. Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

1 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

1 

Итого по модулю 7 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшениеразмера изображения по мере удаления от первого плана, 

смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на 

плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешаннаятехника). 

Модуль «Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдениюсразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, портрет пожилогочеловека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или вкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 
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Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсил

ы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивк

а,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамужчиныс

родомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь сокружающейприродой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеё устройство 

(каркасный дом); изображение традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехникеаппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание теснойсвязи красоты и пользы, функционального и декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,с

оборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, 

посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова,В. И. Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, 

А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры. 
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Примеры произведений великих европейских художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

другихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: МосковскийКремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительныхпроизведениях в 

культуре Древней Греции, других культурДревнего мира. Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину иД. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 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 

традиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданийразных 

культур: каменный православный собор, готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрическихфигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPointна тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественныммузеяммира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 
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Модуль 1. Графика 

1

.1. 

Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчение цветового и тонального контрастов. 

1 

1

.2. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

1 

1

.3. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 1 

1

.4. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

1 

Итого по модулю 1  

Модуль 2. Живопись 

2

.1. 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

  

1 

2

.2. 

Изображение красоты человека в традициях русской культуры. 1 

2

.3. 

Изображение национального образа человека и его одежды в разных культурах. 1 

2

.4. 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

1 

2

.5. 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

1 
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Итого по модулю 2  

Модуль 3. Скульптура 

3

.1. 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 1 

3

.2. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной сил. 

1 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4

.1. 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. 

1 

4

.2. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

1 

4

.3. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, роспись стен, изразцы. 

1 

4

.4. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

1 

4

.5. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

1 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Архитектура  

5 Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 1 
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.1. глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

5

.2. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

1 

5

.3. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

1 

5

.4. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

1 

5

.5. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

1 

5

.6. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 1 

Итого по модулю 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6

.1. 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

1 

6

.2. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

1 

6

.3. 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

1 
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6

.4. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

1 

6

.5. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору учителя). 

1 

Итого по модулю 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики   

7

.1. 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

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

изменений. 

1 

7

.2. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

1 

7

.3. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

1 

7

.4. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

1 

7

.5. 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

1 

7 Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 1 
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.6. декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

7

.7. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мир. 1 

Итого по модулю 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре 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. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства личной причастности к жизни общества и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося,приобщенияегокискусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 
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социально значимые знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознаниясебя какличности ичлена 

общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие развития социально значимых отношений обучающихся,формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксе

мье,природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятияи художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественныхматериалов и 

удовлетворения от создания реального, практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетикитрудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать содноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективнуюработу—обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв процессе освоения выразительных свойств различных 

художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследоват
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ельскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразительногоискусст

ва,архитектурыи продуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации обособенностях объектов и состояния природы, предметного 

мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную 

средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим и другим учебным установкам по 

результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведенияхискусства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронн

ыхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работевсетиИнтернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения— 

межличностного(автор—зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятель

ности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 
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учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, понимать намерения и 

переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы, принимать цель совместной деятельности и 

строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обученияна основе модульного построения содержания в соответствиис 

Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждённому 

приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации. 

КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунка на основе знакомства со средствами изобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, ирешать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы иработы товарищей с позиций соответствия их 

поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи графических средств его выражения (в рамках 

программногоматериала). 

Модуль «Живопись» 
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Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организованныепедагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 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 — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания,закручиванияидр. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

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). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположе

нияналисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 

ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни человека в зависимости от поставленной 
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аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковой картиной, понимать значение зрительских уменийи специальных 

знаний; приобретать опыт восприятия 

картинсосказочнымсюжетом(В. М. Васнецова,М.А.Врубеляидругиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствиисучебнойустановкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозициявкадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизации изображения как необходимой композиционной 

основывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственныхвеличин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка,осваиваянавыкштриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваиватьразный 

характер мазков и движений кистью, навыки созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичёрной(дляизмененияихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наосновеизменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосос



195  

тоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхара

ктерсказочныхперсонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народныххудожественныхпромыслов;освоитьприёмыипоследовательность 

лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверяпо мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изоб

ражениязверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразиеформвприроде,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 

сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопо

льская, дымковская игрушки или с учётом местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения иподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа;

учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонём,выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственногомакетасказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указываясоставные 

части и ихпропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиекархитектурн

ымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественной 

выразительности, а также ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их 

орнаментальнойорганизации(кружево,шитьё,резьбаиросписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведенийотечественныххудожников-

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 произведений живописи западноевропейских художников с 

активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,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(идругихповыборуучителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливкаидр.—

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуж

дениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста)и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 
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Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известныхотечественныххудожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе»на основе наблюдений, попамяти и попредставлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем 

самым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти ипо представлению на тему исторических памятников или 

архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать вколлективнойработе посозданиютакого макета. 
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Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветной 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 «Восприятие произведений искусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

несколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройкисвоего города (села), характерные особенности улиц и площадей,выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать представления, 

аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства—

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:И. И. Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов: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, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественныхмузеев, иметь представление о коллекциях своих региональныхмузеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями, геометрическими фигурами, инструментами традиционногорисования. 

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 конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 
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Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийс помощью компьютерной программы PictureManager (илидругой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета;обрезкаизображения,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» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучать основные 

пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигурыи учиться применять этизнания всвоих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разныхнародовипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировойархитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматических 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, 

портрета персонажа (по представлению из выбраннойкультурнойэпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы 

народных праздников (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному героюилиучастиевколлективнойразработкепроектамакетамемориального 

комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующихвнашейстране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

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 орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 
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народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпредмето

вбыта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянного жилого дома — и надворных построек; уметь 

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначен

иемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметь представленияоконструктивныхособенностях переносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезна

чительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодере

вянногозодчества.Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,ум

етьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдля современных людей сохранения архитектурных 

памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

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.Бил

ибинаидругихповыборуучителя). 

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(архитектурныйкомплекснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. МининуиД. ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимыхмемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения при посещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных произведениях в культуре Древней 
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Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВостока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основныекомпонентыконструкцииготических(романских)соборов;знать особенности 

архитектурного устройства мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыбор

уучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидами деревянного дома на основе избы и традициями и еёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур, находить в 

поисковой системе разнообразные моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейнойоснове; 

изобразить различные фазы движения, двигая частифигуры (при соответствующих технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственныхфотографий 

и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи наиболее важных определений, названий, положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественныммузеяммира. 

 

 МУЗЫКА  

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачального общего образования составлена на основе «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам освоения основной 

образовательной программы начальногообщего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвпрограммевоспитания. Программа разработана с 

учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и 

условий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметных и предметных результатов при освоении 
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предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостногомировосприятия. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — оттрадиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших школьников. Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитания является личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижение мира через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразияжизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости напрекрасноевжизниивискусстве. 

Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействиясприродой,обществом,самимсобойчерездоступн

ыеформымузицирования. 

Формирование культуры осознанного восприятия музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностям через 

собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругими познавательными и регулятивными универсальными 



203  

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

Овладение предметными умениями и навыками в различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времёнинародов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебный предмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся в 

начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построенияучебногоматериала.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представленовосемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольного и основного общего образования, 

непрерывностьизучения предмета и образовательной области «Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясам
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оцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первуюочередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотногослушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципулибонарегулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия 

и 

навыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажаприо

рганизацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 

 

№

 

бло

ка,к

ол-

воч

асо

в 

 

Т

ема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А

) 

0,

5—

2уч. 

ч

аса 

В

есь 

мир

зву

чит 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазв

ука:высота,громкость,длительность,тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми.Различение,определе

ниенаслухзвуковразличногокачества. 

Игра—подражаниезвукамиголосамприродысиспользованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальнойимпровизации. 

Артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесен

сиспользованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков 

Продолжениетабл. 

 

№ 

блока,

кол-

вочасо

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б)0,

5—

2уч. 

часа 

Звукоряд Нотныйстан,скрипичныйклю

ч. 

Нотыпервойоктавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение 

понотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругихпоследов

ательностейзвуков. 

Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэ
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лементахзвукоряда 

В)0,

5—

2уч. 

часа 

Интонация Выразительные 

и изобразительныеинтонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записикраткихинтонацийизобразительного(ку-ку,тик-такидр.) и 

выразительного (просьба, призыв и др.) характера.Разучивание, 

исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизациинаосноведанныхинтонаций. 

Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпример

ыизобразительныхинтонаций 

Г)0,

5—2 

уч.час

а 

Ритм Звукидлинные 

икороткие(восьмыеи 

четвертныедлительности),такт,

тактоваячерта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записиритмическихрисунков,состоящихизразличныхдлительностейипауз

. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструментовпростыхрит

мов. 

Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическим 

карточкам, проговаривание с 

использованиемритмослогов.Разучивание,исполнениенаударныхинструм

ентахритмическойпартитуры. 

Д)0,

5—

4уч. 

часа
1 

Ритмически

йрисунок 

Длительностиполовинная, 

целая,шестнадцатые. 

                                                           
1Даннаятемавсочетаниисдругимитемамиимодулямиможетпрорабатыватьсяв течение значительно более длительного времени (в зависимости от количестваи 

разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем дляосвоения). 
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  Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическ

аяпартитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодикаи 

др.)попевок,остинатныхформул, состоящихизразличныхдлительностей 

Е)0,

5—

2уч.ч

аса 

Ра

змер 

Равномерная 

пульсация.Сильныеислабыедоли.Размер

ы 2/4, 3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащимижестамиилинаударныхинструментах). 

Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентаминасильнуюдолю,элементарнымидирижёрскимижестами. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательныеимпровизацииподмузыку. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийв

размерах2/4,3/4,4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданномразмере 

 

 

Продолжениетабл. 

 

№

 

бло

ка,к

ол-

воч

асо

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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Ж

) 

1—

4уч.

час

а 

Музы

кальный

язык 

Темп,тембр.Динамика 

(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр

.).Штрихи(стаккато,легато,акцентидр.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами, 

их обозначением в нотной записи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальныхп

роизведений. 

Наблюдение заизменением музыкальногообраза приизменении 

элементов музыкального языка (как 

меняетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штриховит.д.). 

Исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраженн

ымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками. 

Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённо

гообраза,настроенияввокальныхиинструментальныхимпровизациях. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийс

ярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемуз

ыкальногословаря 

З

) 

1—

2уч.

час

а 

Высот

азвуков 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Р

асположениенот 

наклавиатуре.Знакиальтерации 

Освоениепонятий«выше-ниже».Определениенаслухпринадлежности 

звуков к одному из регистров. 

Прослеживаниепонотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментов 

знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаковальтерации. 

 

  (диезы,бемоли,бек

ары) 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,краткихмелодийпонотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 
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И

) 

1

—

2у

ч.

ча

са 

Ме

лодия 

Мотив,музыкальна

яфраза.Поступенное,п

лавное 

движениемелодии,ск

ачки. 

Мелодическийрис

унок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записимелодическихрисунковспоступенным,плавнымдвижением,скачками,остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодическихрисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива.Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруга. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок,краткихм

елодийпонотам 

К

) 

1

—

2у

ч.

ча

са 

Соп

рово

жден

ие 

Аккомпанемент.О

стинато. 

Вступление,заклю

чение,проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записиглавногоголосаисопровождения.Различение,характеристикамелодическихиритмическихо

собенностейглавногоголосаисопровождения.Показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомп

анемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы:вступление,заключение,проигрыш.Составлениенагляднойграфическойсхемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой 

песне(звучащимижестамиилинаударныхинструментах). 

Продолжениетабл. 

 

№ 

блок

а,кол

-

вочас

ов 

 

Т

ем

а 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступления,заключения,проигрышакзнакомоймелодии,попе

вке,песне(вокальноилиназвуковысотныхинструментах). 

Исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,остинато)кзнакомоймелодиин

аклавишныхилидуховыхинструментах 
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Л) 

1—

2уч.ч

аса 

П

ес

ня 

Куплетная 

форма.Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составлениенаглядной буквенной или 

графической схемы куплетнойформы. 

Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе.Различение куплетной формы при 

слушании незнакомыхмузыкальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне 

М) 

1—

2уч.ч

аса 

Л

ад 

Понятиелада.Семиступенн

ыеладымажориминор. 

Краска 

звучания.Ступеневыйсостав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузыки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада.Распевания,вок

альные упражнения, построенные на чередовании мажора иминора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской. 

Навыборилифакультативно:Импровизация, сочинение в заданном 

ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхладах 

 

Н

) 

1—

2уч.

час

а 

Пентатоника Пентатоника—

пятиступенныйлад,распро

странённый 

умногихнародов 

Слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанных

впентатонике. 

Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругихмузыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили сосъёмнымипластинами) 

О

) 

1—

2уч

.час

а 

Нотыв 

разныхоктавах 

Ноты второй и 

малойоктавы. 

Басовыйключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве.Прослеживаниепонота

мнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхоктавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиату

репопевок,краткихмелодийпонотам 

П

)0,5

—

1уч

. 

Дополнительные

обозначения 

внотах 

Реприза, 

фермата,вольта,украшени

я(трели,форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотнойзаписи.Исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэле

менты 
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час 

Р

)1

—

3уч.

час

а 

Ритмическиерис

ункивразмере6/8 

Размер6/8.Нотасточкой.

Шестнадцатые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков

вразмере6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструментов.Игра«Ритмиче

скоеэхо»,прохлопываниеритмапо 

Продолжениетабл. 

 

№

 

бло

ка,к

ол-

воч

асо

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическимкарточкам,проговариваниеритмослогами.Разучивание,исполнениенауд

арныхинструментахритмическойпартитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженым ритмическим рисунком, 

воспроизведение данногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийиаккомпанем

ентоввразмере6/8 

С

) 

2—

6уч

.час

а 

Тонал

ьность.Г

амма 

Тоника, 

тональность.Знакиприключе. 

Мажорныеиминорныетона

льности 

(до 2—3 знаковприключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра«устой—

неустой».Пениеупражнений—

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.Освоениепонятия«тоника».Упражнение

надопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальнуюфразу». 

Навыборилифакультативно:Импровизациявзаданнойтональности 
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Т

) 

1—

3уч

.час

а 

Интер

валы 

Понятиемузыкальногоинт

ервала.Тон,полутон.Консона

нсы: терция, 

кварта,квинта,секста,октава.

Диссонансы:секунда, 

септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализступеневогосостава 

мажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон).Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, 

сексту.Подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов. 

 

   Разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженной характерной 

интерваликой в мелодическомдвижении.Элементыдвухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновнойголо

свтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами,октавами 

У

) 

1

—

3уч.

часа 

Гармония Аккорд.Трезвучиемажорное и 

минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента 

басаккорд,аккордовая,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Различениенаслухмажорныхи

минорныхаккордов. 

Разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозв

укамаккордов.Вокальныеупражнения 

сэлементамитрёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанементаисполняемых 

песен, прослушанных инструментальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни 

Ф

) 

1

—

3уч.

часа 

Музыкаль

наяформа 

Контраст и 

повторкакпринципыстроения 

музыкального 

произведения.Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастнаярепризнаяформа.Рондо

:рефрениэпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения,понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, 

рондо.Слушаниепроизведений:определениеформыихстроенияна слух. 

Составление наглядной буквенной или графическойсхемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойрепризнойформе

. 

Окончаниетабл. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликацияидр.)позаконаммузыкал

ьнойформы 

Х) 

1—

3уч.часа 

Вариа

ции 

Варьирование 

какпринципразвития.Те

ма. Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций.Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы.Составление наглядной буквенной или 

графическойсхемы. 

Исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональнойигражданскойидентичности,атакжепринцип«вхож

дениявмузыкуотродногопорога»предполагают,чтоотправнойточкойдляосвоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальнаякультура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детскогофольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 

№

 

бл

ок

а,к

ол

-

во

ча

со

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А

) 

1

—

2у

ч.

ча

са 

Край,вкоторо

мты 

живёшь 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обр

яды, музыкальныеинструменты 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофоль

клорасвоейместности,песен,посвящённыхсвоеймалойро

дине,песенкомпозиторов-земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородн

огокрая. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.Посещ

ениекраеведческогомузея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Б

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Русскийфольк

лор 

Русские 

народныепесни(трудовые,солдатские,хороводные

идр.).Детскийфольклор(игровые,заклички,потешк

и,считалки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразн

ыхжанров. 

Участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигр

е1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаоснове

текстовигровогодетскогофольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанементанаударныхинструментахкизученнымна

роднымпесням.Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(

фортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта,мелодикаи 

др.) мелодий народных песен, прослеживание 

мелодиипонотнойзаписи 

В

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Русскиенародн

ыемузыкальные

инструменты 

Народные музыкальные 

инструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гарм

онь,ложки). 

Инструментальныенаигрыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияи

звучаниярусскихнародныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинструментов.Классифик

ациянагруппыдуховых,ударных,струнных.Музыкальна

я викторина на знание тембров народных 

инструментов. 

Двигательнаяигра—импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах. 

                                                           
1Повыборуучителямогутбытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка»,«Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока является 
готовностьобучающихся играть вданные игры вовремя перемен и послеуроков. 
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Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнениепесен,вкоторыхприсутствуютзвукоизобрази

тельныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинстру

ментов. 

 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструментах. 

Посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея.Освоениепростей

шихнавыковигрынасвирели,ложках 

Г

) 

1

—

3уч.

часа 

Сказки,мифы 

илегенды 

Народные 

сказители.Русскиенародныеск

азания,былины. 

Эпос народовРоссии1. 

Сказки и легендыомузыке 

имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слушаниесказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемыхнараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальныхинтонацийречитативногохарактера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальнымилитературнымпроизведениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказани

й. 

Речитативнаяимпровизация—чтениенараспевфрагментасказки,былины 

Д

) 

2

—

4уч.

часа 

Жанрымузыкаль

ногофольклора 

Фольклорныежанры,общие

длявсехнародов: 

лирические,трудовые,колыбел

ьныепесни,танцы 

Различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:кол

ыбельная,трудовая,лирическая,плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия,динамика 

идр.),составаисполнителей. 

 

                                                           
1По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России,например: якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого 

Джангара,Нартскогоэпосаит.п. 



215  

Продолжениетабл. 

 

№ 

блок

а,ко

л-

воча

сов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ипляски.Традиционные 

музыкальныеинструменты 

Определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духо

вые,ударные,струнные). 

Разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхн

ародовРоссийскойФедерации. 

Импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижест

ами,наударныхинструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(см. выше) мелодий 

народных песен, прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

Е) 

1

—

3уч.

часа 

Народн

ыепраздн

ики 

Обряды,игры,хороводы,праз

дничнаясимволика— 

напримереодногоилинескол

ькихнародныхпраздников1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшимиранееисохранив

шимисясегодняуразличныхнародностейРоссийскойФедерации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,участиевколлективнойтрад

иционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказывающегоосимволикефольклорногопра

здника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления.Участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка 

                                                           
1По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
2По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является 

готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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Ж

) 

1

—

3

у

ч

.

ч

а

с

а 

Первыеар

тисты,народ

ныйтеатр 

Скоморохи.Ярмар

очный 

балаган.Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалогсучителем. 

Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,фрагментамузыкальногоспектакля.Творческийпроект—

театрализованнаяпостановка 

З

) 

2

—

8

у

ч

.

ч

а

с

о

в 

Фольклор

народовРосс

ии 

Музыкальныетрад

иции, 

особенностинародно

ймузыкиреспубликР

оссийскойФедераци

и1. 

Жанры, 

интонации,музыкаль

ныеинструменты,му

зыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклораразличныхнародностейРоссийскойФедерации.Определениехарактерныхчерт,харак

теристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации).Разучиваниепесен,

танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударныхинструментах. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахмелодий народных песен, 

прослеживание мелодии понотнойзаписи. 

Творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальном

утворчествународовРоссии 

                                                           
1В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание 

следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 
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И

) 

2

—

8

у

ч

.

ч

а

с

о

в 

Фольклор

в 

творчествеп

рофессионал

ьныхмузыка

нтов 

Собирателифольк

лора.Народные 

мелодиивобработкек

омпозиторов. 

Народные 

жанры,интонации 

какоснова 

длякомпозиторско

готворчества 

Диалогсучителемозначениифольклористики.Чтениеучебных,популярныхтекстовособир

ателяхфольклора.Слушание музыки, созданной композиторами на основенародных 

жанров и интонаций. Определение приёмовобработки,развитиянародныхмелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке. 

Сравнениезвучания однихи техжемелодий в народном и композиторском варианте. 

Обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогиисизобразительнымискусством—сравнениефотографий подлинных образцов 

народных 

промыслов(гжель,хохлома,городецкаяросписьит.д.)створчествомсовременныххудожников,

модельеров,дизайнеров,работающих всоответствующихтехникахросписи 

 

  

 

 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным.Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорнями — это реальная картина культурного 

разнообразия, сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные 

традиции и 

стилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответствуетнетолькосовременномуобликумузыкальногоискусства

,ноипринципиальнымустановкамконцепциибазовыхнациональныхценностей.Понимание и принятие через освоение произведений 

искусства — наиболееэффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

 

№ 

блока,к

ол-

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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вочасов 

А) 

2—

6уч.час

ов 

Музыканаших

соседей 

ФольклоримузыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,П

рибалтики(песни, танцы, обычаи, 

музыкальныеинструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

другихстран. Определение 

характерныхчерт,типичныхэлементовму

зыкального 

Продолжениетабл. 

 

№

 

бло

ка,к

ол-

воч

асо

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б

) 

2

—

6уч

.час

ов 

Кавказскиемело

диииритмы1 

Музыкальныетрадицииипраздники,народные 

инструменты и жанры. Композиторыимузыканты-

исполнителиГрузии,Армении,Азербайджана2.Близостьм

узыкальной культуры этих стран с 

российскимиреспубликамиСеверногоКавказа 

языка(ритм,лад,интонации). 

Знакомство с внешним 

видом,особенностямиисполненияизвучанияна

родныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинструментов. 

Классификация на группы 

духовых,ударных,струнных. 

Музыкальная викторина на знаниетембров 

народных инструментов.Двигательная игра— 

импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах

. 

В

) 

2

—

6уч.

Музыканародов

Европы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов
3.Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал 

                                                           
1Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
2На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
3По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом 

планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
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час

ов 

Сравнение интонаций, 

жанров,ладов,инструментовдругихнародовс 

фольклорными элементами народовРоссии. 

Разучивание и исполнение песен,танцев, 

сочинение, 

импровизацияритмическихаккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих 

жестовилинаударныхинструментах). 

Навыборилифакультативно:Исполнениена

клавишныхилидуховыхинструментахнародны

х 

Г

) 

2

—

6уч

.час

ов 

МузыкаИспани

ииЛатинскойАме

рики 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,латиноа

мериканскиеударныеинструменты.Танцевальныежанры1. 

Профессиональныекомпозиторыиисполнители2 

Д

) 

2

—

6уч.

час

ов 

МузыкаСША СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной 

Америки.Африканскиеритмы,трудовыепеснинегров.Спи

ричуэлс.Джаз.ТворчествоДж.Гершвина 

Е

) 

2

—

6уч.

час

ов 

МузыкаЯпонии

иКитая 

Древниеистокимузыкальнойкультурыстран Юго-

Восточной Азии. 

Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пе

нтатоника 

                                                           
1На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
2На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, 

Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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Ж

) 

2

—

6

у

ч

.

ч

а

с

о

в 

Муз

ыкаСр

едней

Азии1 

Музыкальные традиции и праздники,народные инструменты и 

современныеисполнителиКазахстана,Киргизии, 

идругихстранрегиона 

мелодий, прослеживание их понотнойзаписи. 

Творческие,исследовательскиепроекты,школьн

ыефестивали,посвящённые 

музыкальнойкультуренародовмира 

З

) 

2

—

6

у

ч

.

ч

а

с

о

в 

Пев

ецсво

егонар

ода 

Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов

—яркихпредставителей национального 

музыкальногостилясвоейстраны2 

Знакомствостворчествомкомпозиторов.Сравнени

еихсочинений 

с народной музыкой. 

Определениеформы,принципаразвитияфольклорног

о 

И

) 

2

Диа

логку

льтур 

Культурные связи между музыкантамиразныхстран. 

Образы,интонациифольклорадругихнародовистранвмузыкеотече

ственныхизарубежныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкульт

музыкального материала.Вокализация наиболее 

ярких теминструментальныхсочинений. 

Разучивание,исполнениедоступныхвокальныхс

                                                           
1Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
2Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую 

песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры 

музыкального творчества своего народа. 
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—

6

у

ч

.

ч

а

с

о

в 

урвмузыкерусскихкомпозиторовирусскиемузыкальные 

цитатывтворчествезарубежныхкомпозиторов) 

очинений. 

Навыборилифакультативно:Исполнениенаклав

ишныхилидуховыхинструментахкомпозиторских

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи. 

Творческие,исследовательскиепроекты,посвящё

нныевыдающимсякомпозиторам 

 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениинесколькихстолетий была представлена тремя главными направлениями — 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданыподлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуляподдерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с 

отдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможноиврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 

 

№

 

бл

ок

а,к

ол

-

во

ча

со

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Звучаниехра

ма 

Колокола.Колокольны

езвоны(благовест, 

трезвонидр.). 

Звонарскиеприговорк

и. 

Колокольность 

в музыке 

русскихкомпозиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучаниемколоколов.Диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значени

иколокольногозвона.Знакомство 

свидамиколокольныхзвонов. 

Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов1сярковыраженнымизобразительнымэле

ментомколокольности.Выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,ис

пользованныхкомпозитором. 

Двигательнаяимпровизация—имитациядвиженийзвонарянаколокольне. 

Ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаоколоколах.Сочинение,исполнениенафортепиа

но,синтезатореилиметаллофонах композиции (импровизации), 

имитирующейзвучаниеколоколов 

Б

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Песниверую

щих 

Молитва,хорал,песноп

ение,духовныйстих.Обр

азы 

духовноймузыкивтворче

ствекомпозиторов-

классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодерж

ания.Диалогсучителем 

охарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсредствах. 

Знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторых воплощены 

молитвенные интонации, используетсяхоральныйскладзвучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы.Рисованиепомотивампрос

лушанныхмузыкальныхпроизведений 

В

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Инструмента

льнаямузыкавц

еркви 

Орган и его рольв 

богослужении.Творчест

во 

И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхистории создания, 

устройству органа, его роли в 

католическомипротестантскомбогослужении.Ответынавопросыучителя. 

                                                           
1По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, 

С. В. Рахманинова и др. 
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   СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-выразительныхсредств. 

Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания). 

Звуковоеисследование—исполнение(учителем)насинтезаторе 

знакомыхмузыкальныхпроизведенийтемброморгана.Наблюдениезатрансформациейм

узыкальногообраза. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаорганноймузыки.Рассматриваниеиллюстраций,изображенийор

гана. 

Проблемнаяситуация—

выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкальногоинструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборгане.Литературное,художественноетворчест

вонаосновемузыкальных впечатлений от восприятия органноймузыки 

Г

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

ИскусствоРу

сскойправосла

внойцеркви 

Музыкавправославно

мхраме.Традиции 

исполнения,жанры(троп

арь,стихира,величаниеи

др.).Музыка и 

живопись,посвящённыес

вятым.ОбразыХриста,Бо

городицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиознойтематики,сравнениецерковныхмелодийинародныхпесен,

мелодийсветскоймузыки. 

Прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи.Анализтипамелодическог

одвижения,особенностейритма,темпа,динамикиит.д. 

Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым,Христу,Бог

ородице. 

Навыборилифакультативно:Посещениехрама. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,обиконах 

Д

) 

1

—

3у

ч.

ча

са 

Религиозные

праздники 

Праздничная 

служба,вокальная 

(в том числе 

хоровая)музыка 

религиозногосодержани

я1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозногосодержания. 

Разучивание (с опорой на нотныйтекст), 

исполнениедоступныхвокальныхпроизведенийдуховноймузыки.Навыборилифакул

ьтативно: 

Просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам. 

Посещениеконцертадуховноймузыки.Исследовательскиепроекты,посвящённые

музыкерелигиозныхпраздников 

 

                                                           
1Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно 

рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальнойклассикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств,воплощённуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозитор

ов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 

№

 

б

л

о

к

а,

к

о

л

-

в

о

ч

а

с

о

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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А

) 

0

,

5

—

1

у

ч

. 

ч

а

с 

Композитор

—

исполнитель—

слушатель 

Когоназываюткомпозитором,исполните

лем?Нужнолиучитьсяслушатьмузыку?Что

значит«уметьслушатьмузыку»?Концерт, 

концертныйзал. 

Правилаповедениявконцертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рассматриван

ие иллюстраций. Диалог с учителем по темезанятия.«Я—

исполнитель».Игра—

имитацияисполнительскихдвижений.Игра«Я—

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте1. 

Навыборилифакультативно: 

«Какнаконцерте»—

выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосявмузыкальн

ойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Б

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Композитор

ы—детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского,С. С. 

Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр. 

Понятиежанра.Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера,музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.Подборэпи

тетов,иллюстрацийкмузыке.Определениежанра. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальныхпьессословами.Разучивание,исполнениепесен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов)кп

ьесаммаршевогоитанцевальногохарактера 

                                                           
1В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами 

поведениявовремяслушаниямузыки(вовремязвучаниямузыкинельзяшуметьиразговаривать;есливзале(классе)звучитмузыка—нужнодождатьсяокончаниязвучания за дверью; после 

исполнения музыкального произведения слушателиблагодарят музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следитьзаихвыполнением. 
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В

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Оркестр Оркестр—

большойколлективмузыкантов.Дирижёр,п

артитура, репетиция.Жанрконцерта—

музыкальноесоревнованиесолистасоркестр

ом1 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрвидеозаписи.

Диалогсучителеморолидирижёра. 

«Я—дирижёр»—игра—

имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики. 

Знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре.Разучиван

ие, исполнение (с ориентацией на нотную 

запись)ритмическойпартитурыдля2—3ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работапогруппам—

сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры 

Г

) 

1

—

2 

у

ч.

ч

а

с

а 

Музыкальны

еинструменты. 

Рояльипианино.История 

изобретенияфортепиано,«секрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушаниефортепиа

нныхпьесвисполненииизвестныхпианистов. 

«Я—пианист»—игра—имитацияисполнительских 

                                                           
1В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено 

назвучанииПервогоконцертадляфортепианосоркестромП.И.Чайковского.Однаковозможнаиравноценнаязаменанаконцертдругогокомпозиторасдругимсолирующиминструментом. 
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 Фортепиано названияинструмента(форте+пиано). 

«Предки»и«наследники»фортепиано(кл

авесин,синтезатор) 

движенийвовремязвучаниямузыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполненииучителя.Демонстрациявозможностейинструмента(исп

олнениеоднойитойжепьесытихоигромко,вразныхрегистрах,разны

миштрихами).Игранафортепиановансамблесучителем1. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираеминструмент—

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопиа

нино. 

«Паспортинструмента»—

исследовательскаяработа,предполагающаяподсчётпараметров(высо

та,ширина,количествоклавиш,педалейит.д.) 

Д

) 

1

—

2 

у

ч.

ч

а

с

а 

Музыкальны

еинструменты.

Флейта 

Предкисовременнойфлейты.Легенда 

о нимфе 

Сиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейтыв

сопровождениифортепиано,оркестра2 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассических

музыкальныхинструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузы

кантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающихомузыкальныхинструментах,историиихпоявлени

я 

Е

) 

2

—

4 

у

ч.

Музыкальны

еинструменты.

Скрипка,виоло

нчель 

Певучесть тембровструнных 

смычковыхинструментов.Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 

музыку.Знаменитыеисполнители, 

мастера,изготавливавшиеинструменты 

Игра-

имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведений и их 

авторов, определения тембров звучащихинструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминст

рументам. 

Навыборилифакультативно: 

                                                           
1Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутойпартией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. 

Аналогичныеансамблиестьиуклассиков(парафразынатему«та-ти-та-ти»укомпозиторов—членов«Могучейкучки»),иусовременныхкомпозиторов(И.Красильниковидр.). 
2Вданномблокемогутбытьпредставленытакиепроизведения,как«Шутка»И.С.Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К.Дебюсси. 
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ч

а

с

а 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспортинструмента»—

исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевнешнеговидаио

собенностейзвучанияинструмента,способовигрынанём 

Ж

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Вокальнаяму

зыка 

Человеческийголос—

самыйсовершенныйинструмент. 

Бережноеотношениексвоемуголосу. 

Известные 

певцы.Жанрывокальноймузыки:песни,вок

ализы, романсы,арииизопер. 

Кантата.Песня,романс, вокализ,кант 

Определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужски

е,женские),тембровголосовпрофессиональныхвокалистов. 

Знакомствосжанрамивокальноймузыки.Слушаниевокальныхпр

оизведенийкомпозиторов-классиков. 

Освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений

.Вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияего

диапазона. 

Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение?Музыкальнаяви

кторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавторо

в. 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-

классиков. 

Навыборилифакультативно:Посещениеконцертавокальноймуз

ыки.Школьныйконкурсюныхвокалистов 

З

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Инструмента

льнаямузыка 

Жанрыкамернойинструментальноймузы

ки: этюд, пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита.Соната.Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальноймузыки.Слушаниепроизведенийкомпозиторов-

классиков.Определениекомплексавыразительныхсредств. 

Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия.Музыкальнаявикторин

а. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки.Составлениесло

варямузыкальныхжанров 
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И

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Программна

я музыка 

Программная 

музыка.Программноеназвание,известныйс

южет,литературныйэпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкальных средств, 

использованныхкомпозитором. 

Навыборилифакультативно: 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинструментальн

ыеимпровизации)позаданнойпрограмме 

К

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Симфоническ

аямузыка 

Симфоническийоркестр. 

Тембры,группы инструментов. 

Симфония,симфоническаякартина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группами 

инструментов. Определение на слух тембров 

инструментовсимфоническогооркестра. 

Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки.«Дирижирование

»оркестром. 

Музыкальная викторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки.Просмотрфильмаоб

устройствеоркестра 

Л

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

Русскиекомп

озиторыкласси

ки 

Творчество выдающихся 

отечественныхкомпозиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов,отдельными фактами из их биографии. Слушание 

музыки.Фрагментывокальных,инструментальных,симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картиныприроды, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-

выразительныхсредств. Наблюдение за развитием музыки. 

Определениежанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографич

ескогохарактера. 
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о

в 

Вокализациятеминструментальныхсочинений.Разучивание,испо

лнениедоступныхвокальныхсочинений.Навыборилифакультативн

о: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофильма 

М

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Европейские

композиторык

лассики 

Творчество выдающихся 

зарубежныхкомпозиторов 

 

Н

) 

2

—

6 

у

ч.

ч

а

с

о

в 

Мастерствои

сполнителя 

Творчествовыдающихсяисполнителей—

певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс 

имениП.И.Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителейклассическоймузыки.Изучениепрограмм,афишконс

ерватории,филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведен

иявисполненииразныхмузыкантов. 

Дискуссиянатему«Композитор—исполнитель—слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаклассическоймузыки.Созданиеколлекцииза

писейлюбимогоисполнителя.Деловаяигра«Концертныйотделфила

рмонии» 

 

 Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
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Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная,духовнаяисветская),сформировавшимисявпрошлыестолетия,правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективнойсложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий ипроизведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия 

которыхтребуетсяспецифическийиразнообразныймузыкальныйопыт.Поэтомув начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развитиявданномнаправлении.Помимоуказанныхвмодулетематическихблоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, написанных 

современныммузыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмеждусовременностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдатькритерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса,эстетичноговокально-

хоровогозвучания. 

 

№ 

бло

ка,к

ол-

воч

асов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А

) 

Современн

ые 

Понятие обработки, Различениемузыкиклассическойиеёсовременной 

1

—4 

 творчество современных обработки. 

у

чеб

ных 

обработки композиторов Слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеих 

ча

са 

классическ

ой 

и исполнителей, соригиналом.Обсуждениекомплексавыразительных 

 музыки обрабатывающихклассическуюмузыку. 

Проблемнаяситуация: зачем 

музыкантыделаютобработкиклассики? 

средств, наблюдение за изменением характера 

музыки.Вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровожде

ниисовременного ритмизованного аккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезато

ре) к известным музыкальным темам композиторов-

классиков 
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Б

) 

2

—4 

у

чеб

ных

часа 

Джаз Особенности 

джаза:импровизационность,ритм(синкопы,триол

и,свинг). 

Музыкальныеинструменты 

джаза,особыеприёмыигрынаних. 

Творчестводжазовыхмузыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых композиций в 

отличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений. 

Определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,и

сполняющихджазовуюкомпозицию. 

Разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах.Сочинен

ие,импровизацияритмическогоаккомпанементасджазовымрит

мом,синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовыхмузыкантов 

В

) 

1

—4 

у

чеб

ных

часа 

Исполните

лисовременно

ймузыки 

Творчество 

одногоилинесколькихисполнителей 

современноймузыки,популярныхумолодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей.Сравнение их композиций с другими 

направлениямиистилями(классикой,духовной,народноймуз

ыкой).Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременнойму

зыкидлядрузей-

одноклассников(дляпроведениясовместногодосуга). 

 

Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсовремен

ныхпопулярныхкомпозиций 

Г

) 

1

—4 

у

чеб

ных

часа 

Электронн

ые 

музыкальн

ыеинструмен

ты 

Современные 

«двойники»классическихмузыкальныхинструм

ентов:синтезатор,электроннаяскрипка,гитара,ба

рабаныит.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерныхпрограммах 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектр

онныхмузыкальныхинструментах.Сравнениеихзвучания с 

акустическими инструментами, 

обсуждениерезультатовсравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантаст

ическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина(отдел 

                                                           
1Вданномблокеповыборуучителяможетбытьпредставленокактворчествовсемирноизвестныхджазовыхмузыкантов—

Э.Фитцджеральд,Л.Армстронга,Д.Брубека,такимолодыхджазменовсвоегогорода,региона. 
2В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьикомпозициивходятвтопытекущихчартовпопулярныхстриминговыхсервисов.Таких, например, как 

BillieEilish, Zivert, Miyagi&AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, 

котороеучитывалобынетолькомузыкальныевкусыобучающихся,ноиморально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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электронныхмузыкальныхинструментов). 

Просмотрфильмаоб 

электронныхмузыкальныхинструментах. 

Создание электронной композиции в 

компьютерныхпрограммахсготовымисемплами(GarageBand

идр.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрфильмов. 

 

№ 

блока,

кол-

вочасо

в 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—

6 

уче

бныхч

асов 

Музыкальнаясказканас

цене, 

наэкране 

Характерыперсонажей,отражё

нные 

вмузыке.Тембрголоса.Соло.

Хор,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждениемузыкально-

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характеры

героев.Игра-викторина«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойопер

ы,музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродит

елей. 

Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 

Б) 

2—

6 

уче

бныхч

асов 

Театроперы 

ибалета 

Особенности 

музыкальныхспектаклей.Балет. 

Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёрв

музыкальномспектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами.Просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейском

ментариямиучителя. 

Определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля.Тест

ыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов. 

Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета. 
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Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкип

есни/хораизоперы. 

«Игравдирижёра»—

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофр

агментамузыкальногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальныйтеатр. 

ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру. 

Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафи

ши 

В) 

2—

6 

уче

бныхч

асов 

Балет.Хореография—

искусствотанца 

Сольныеномераимассовыесце

ны 

балетного 

спектакля.Фрагменты,отдельны

еномераизбалетов 

отечественныхкомпозиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей—знакомство 

снесколькимияркимисольныминомерамиисценамиизбалето

в русских композиторов. Музыкальная 

викторинаназнаниебалетноймузыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнениеритмическойпартитуры—

аккомпанементакфрагментубалетноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

избалетов 

Г) 

2—

6 

уче

бныхч

асов 

Опера.Главныегероиин

омераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,увертюра — 

оркестровое 

вступление.Отдельные 

номераизоперрусских 

изарубежныхкомпозиторов2 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характерамузыки сольной партии, роли и выразительных 

средстворкестровогосопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии.Звучащиетестыикроссвордынапровер

кузнаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы.Рисованиегеро

ев,сценизопер. 

                                                           
1В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные 

музыкальныеспектаклииихфрагменты—навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 
2ВданномтематическомблокемогутбытьпредставленыфрагментыизоперН.А.Римского-Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), 

К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Вердиидр.Конкретизация—навыборучителяивсоответствиисматериаломсоответствующегоУМК. 



235  

Навыборилифакультативно:Просмотрфильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 

2—

3 

уче

бныхч

аса 

Сюжетмузыкальногосп

ектакля 

Либретто. Развитиемузыки в 

соответствииссюжетом. 

Действияисцены в 

опереибалете. 

Контрастныеобразы,лейтмоти

вы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля.П

ересказлибреттоизученныхоперибалетов. 

Анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхге

роев,противоборствующихсторон.Наблюдениеза 

музыкальным развитием, характеристика 

приёмов,использованныхкомпозитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеитермин

ологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг. 

Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголиб

ретто. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 

2—

3 

уче

бныхч

аса 

Оперетта,мюзикл Историявозникновения и 

особенностижанра. 

Отдельныеномераизоперетт 

И. 

Штрауса,И.Кальмана,мюзикло

в 

Р. Роджерса, Ф. Лоуидр. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособеннос

тейжанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхм

узыкальныхспектаклей. 

Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреоперетты

илимюзикла. 

Постановкафрагментов,сценизмюзикла—

спектакльдляродителей 
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Ж) 

2—

3 

уче

бныхч

аса 

Ктосоздаётмузыкальны

йспектакль? 

Профессии 

музыкальноготеатра:дирижёр, 

режиссёр,оперныепевцы,балери

ны и 

танцовщики,художникиит.д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характерамузыкальногоспектакля.Знакомствосмиромтеатраль

ных профессий, творчеством театральных 

режиссёров,художниковидр. 

Просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразных 

постановках. Обсуждение различий в 

оформлении,режиссуре. 

Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученны

хмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно:Виртуальныйквестпомузыкаль

номутеатру 

З) 

2—

6 

уче

бныхч

асов 

Патриотическаяи 

народная тема в 

театреикино 

Историясоздания,значениему

зыкально-

сценическихиэкранныхпроизвед

ений,посвящённыхнашему 

народу, 

егоистории,темеслужения 

Отечеству.Фрагменты,отдельн

ые номера из 

опер,балетов,музыки 

кфильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

созданияпатриотическихопер,фильмов,отворческихпоискахк

омпозиторов,создававшихкниммузыку.Диалог 

сучителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений,фильмов.Обсуждениехарактерагероевисобыти

й.Проблемная ситуация: зачемнужна 

серьёзнаямузыка?Разучивание,исполнениепесеноРодине,наш

ейстране,историческихсобытияхиподвигахгероев. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра—

просмотрспектакля/фильмапатриотическогосодержания. 

Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическойтем

атики 

 

 Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусстваивнутреннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоенияявляется развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственныхдушевныхдвижений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщённыежизненныеситуаци

                                                           
1В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «АлександрНевский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргскогоидр. 
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и,порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

 

№ 

блок

а,кол

-

воча

сов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1

—3 

уч

ебны

хчас

а 

Красотаи 

вдохновение 

Стремление человекаккрасоте 

Особоесостояние—вдохновение. 

Музыка—возможностьвместепереживать 

вдохновение,наслаждатьсякрасотой. 

Музыкальное единстволюдей—

хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизниче

ловека. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутр

еннемсостоянии. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактер

а«Цветыраспускаютсяподмузыку». 

Выстраиваниехоровогоунисона—

вокальногоипсихологического.Одновременноевзятиеиснятиез

вука,навыкипевческогодыханияпорукедирижёра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни.Навыборилифакуль

тативно:Разучиваниехоровода,социальныетанцы 

Б) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Музыкальн

ыепейзажи 

Образы природы 

вмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей

.Чувствачеловека,любующегосяприродой. 

Музыка —

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенков

настроения,которыетруднопередать 

словами 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для 

описаниянастроения,характерамузыки.Сопоставлениемузыки 

спроизведениямиизобразительногоискусства.Двигательнаяи

мпровизация,пластическоеинтонирование.Разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе,еёкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактнаяживопи

сь — передача настроения цветом, точками,линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 
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В) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Музыкальн

ыепортреты 

Музыка, передающаяобразчеловека, 

егопоходку,движения, 

характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженные 

вмузыкальныхинтонациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструмент

альноймузыки,посвящённойобразамлюдей,сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения,характерамузыки.Сопоставлениемузыкиспроизвед

ениямиизобразительногоискусства. 

Двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроиз

ведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни—

портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра-

импровизация«Угадаймойхарактер». 

Инсценировка—

импровизациявжанрекукольного/теневоготеатраспомощьюкук

ол,силуэтовидр. 

Г) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Какой 

жепраздникбе

змузыки? 

Музыка, 

создающаянастроениепраздника1. 

Музыкавцирке, 

науличномшествии,спортивномпраздник

е 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике.Слушание 

произведений торжественного, 

праздничногохарактера.«Дирижирование»фрагментамипроизв

едений.Конкурсналучшего«дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемуп

разднику. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучи

тмузыка? 

Навыборилифакультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением.Групповыетворческиешутливыедвигательныеи

мпровизации«Цирковаятруппа» 

                                                           
1Взависимостиотвремениизученияданногоблокаврамкахкалендарно-

тематическогопланированияздесьмогутбытьиспользованытематическиепесникНовомугоду,23февраля,8марта,9маяит.д. 
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Д) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Танцы,игр

ы ивеселье 

Музыка—игразвуками. 

Танец—искусство 

ирадостьдвижения.Примерыпопулярныхт

анцев1 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера.Разучив

ание, исполнениетанцевальныхдвижений. 

Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучас

тия в танцевальных композициях и 

импровизациях.Проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют? 

Вокальная,инструментальная,ритмическаяимпровизациявст

илеопределённоготанцевальногожанра. 

Навыборилифакультативно: 

Звуковаякомбинаторика—

экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,те

мбров,ритмов 

Е) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Музыкана 

войне,музыка 

овойне 

Военнаятема 

вмузыкальномискусстве. 

Военныепесни,марши,интонации, 

ритмы,тембры (призывнаякварта, 

пунктирныйритм,тембрымалогобарабана, 

трубы 

ит.д.) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхвоен

ноймузыке.Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений 

военной тематики. Знакомство с 

историейихсочиненияиисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 

чувствавызываетэтамузыка,почему?Каквлияетнанашевосприя

тиеинформацияотом,какизачемонасоздавалась? 

Навыборилифакультативно:Сочинениеновойпесниовойне 

Ж

) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Главныйму

зыкальныйси

мвол 

ГимнРоссии—

главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимна 

России.Другиегимны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации.Знако

мствосисториейсоздания,правиламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсм

енов. Чувство гордости, понятия достоинства 

ичести.Обсуждениеэтическихвопросов,связанных 

сгосударственнымисимволамистраны.Разучивание,исполне

ниеГимнасвоейреспублики,города,школы 

                                                           
1Повыборуучителявданномблокеможнососредоточитьсякакнатрадиционныхтанцевальныхжанрах(вальс,полька,мазурка,тарантелла),такинаболеесовременныхпримерахтанцев. 
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З) 

2

—4 

уч

ебны

хчас

а 

Искусствов

ремени 

Музыка — временно́еискусство. 

Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальные образыдвижения, 

измененияиразвития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений,передающих образ непрерывного движения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,

мышечныйтонус)привосприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизац

ия«Поезд»,«Космическийкорабль» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количеств

о часов 

 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.

1. 

Красота и вдохновение 1 

1.

2. 

Музыкальные пейзажи 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 2. Народная музыка России 

2.

1. 

Русский фольклор 1 

2.

2. 

Русские народные музыкальные инструменты 1 

2.

3. 

Сказки, мифы и легенды 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.

1. 

Весь мир звучит 1 

3.

2. 

Звукоряд 1 

3.

3. 

Ритм 1 

3.

4. 

Ритмический рисунок 1 

Итого по модулю 4 

Модуль 4. Классическая музыка 

4.

1. 

Композиторы — детям 2 

4.

2. 

Оркестр 1 

4.

3. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

Итого по модулю 4 
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Модуль 5. Духовная музыка 

5.

1. 

Песни верующих 2 

Итого по модулю 2 

Модуль 6. Народная музыка России 

6.

1. 

Край, в котором ты живёшь 1 

6.

2. 

Русский фольклор 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.

1. 

Музыкальные пейзажи 2 

7.

2. 

Музыкальные портреты 2 

7.

3. 

Какой же праздник без музыки? 2 

7.

4. 

Музыка на войне, музыка о войне 1 

Итого по модулю 7 

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.

1. 

Высота звуков 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.

1. 

Музыка наших соседей 2 

Итого по модулю 2 

Модуль 10. Классическая музыка 

10

.1. 

Композиторы - детям 2 

10

.2. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

10

.3. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 1 
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Итого по модулю 4 

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11

.1. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 2 

Итого по модулю 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Колич

ество 

часов 
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Раздел 1 Музыка в жизни человека 

1

.

1

. 

Музыкальные пейзажи 1 

1

.

2

. 

Музыкальные портреты 1 

1

.

3

. 

Танцы, игры и веселье 1 

1

.

4

. 

Главный музыкальный символ 1 

Итого по модулю 4 

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2

.

1

. 

Мелодия 1 

2

.

2

. 

Сопровождение 0 

2

.

3

. 

Песня 1 

2

.

4

. 

Тональность. Гамма 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 3. Классическая музыка 

3

.

1

Композиторы — детям 0 
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. 

3

.

2

. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

3

.

3

. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 0 

Итого по модулю 1 

Модуль 4. Духовная музыка 

4

.

1

. 

Звучание храма 3 

4

.

2

. 

Песни верующих 1 

Итого по модулю 4 

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5

.

1

. 

Интервалы 3 

Итого по модулю 3 

Модуль 6. Народная музыка России 

6

.

1

. 

Русский фольклор 3 

6

.

2

. 

Русские народные музыкальные инструменты 1 

6

.

3

. 

Народные праздники 0 

6

.

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 0 



246 
 

4

. 

Итого по модулю 4 

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7

.

1

. 

Вариации 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8

.

1

. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 1 

8

.

2

. 

Театр оперы и балета 1 

8

.

3

. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 9. Классическая музыка 

9

.

1

. 

Программная музыка 2 

9

.

2

. 

Симфоническая музыка 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 10. Музыкальная грамота 

1

0

.

1

. 

Музыкальный язык 1 

1 Лад 1 
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3 класс 

 

0

.

2

. 

Итого по модулю 2 

Модуль 11.  Классическая музыка 

1

1

.

1

. 

Композиторы — детям 0 

1

1

.

2

. 

Европейские композиторы-классики 1 

1

1

.

3

. 

Русские композиторы-классики 1 

1

1

.

4

. 

Мастерство исполнителя 3 

Итого по модулю 5 

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

1

2

.

1

. 

Искусство времени 1 

Итого по модулю 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 



248 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Русские композиторы-классики 1 

1.2. Вокальная музыка 1 

1.3. Симфоническая музыка 1 

1.4. Инструментальная музыка 1 

1.5. Программная музыка 1 

Итого по модулю 5 

Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.1. Балет. Хореография — искусство танца 1 

2.2. Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля 

1 

Итого по модулю 2 

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Интервалы 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Красота и вдохновение 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 5. Народная музыка России 

5.1. Сказки, мифы и легенды 1 

5.2. Жанры музыкального фольклора 1 

5.3. Народные праздники 1 

5.4. Фольклор народов России 1 

5.5. Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов 

1 

Итого по модулю 5 

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.1. Пентатоника 1 
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6.2. Тональность. Гамма 2 

6.3. Интервалы 1 

Итого по модулю 4 

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.1. Кавказские мелодии и ритмы 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 8. Классическая музыка 

8.1. Инструментальная музыка 1 

8.2. Мастерство исполнителя 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 9. Дузовная музыка 

9.1. Песни верующих 2 

Итого по модулю 2 

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный язык 1 

10.2. Ритмические рисунки в размере 6/8 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 11. Классическая музыка 

11.1. Европейские композиторы-классики 1 

11.2. Программная музыка 1 

11.3. Симфоническая музыка 1 

11.4. Вокальная музыка 1 

11.5. Инструментальная музыка 1 

11.6. Мастерство исполнителя 1 

Итого по модулю 6 

Модуль 12. Музыкальная грамота 

12.1. Сопровождение 1 

12.2. Музыкальная форма 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 13. Современная музыкальная культура 
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13.1. Современные обработки классической 

музыки 

1 

Итого по модулю 1 

  34 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

  

 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.

1. 

Русские композиторы-классики 1 

1.

2. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 2. Музыка театра и кино 

2.

1. 

Балет. Хореография — искусство танца 5 

Итого по модулю 5 

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.

1. 

Тональность. Гамма 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.

1. 

Музыка на войне, музыка о войне 2 

Итого по модулю 2 

Модуль 5. Народная музыка России 

5.

1. 

Край, в котором ты живёшь 1 
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5.

2. 

Сказки, мифы и легенды 1 

5.

3. 

Жанры музыкального фольклора 1 

5.

4. 

Народные праздники 1 

5.

5. 

Фольклор народов России 0.5 

5.

6. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 0.5 

Итого по модулю 5 

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.

1. 

Гармония 1 

Итого по модулю 1 

Модуль 7. Музыка народов мира 

7.

1. 

Музыка народов Европы 1 

7.

2. 

Музыка Испании и Латинской Америки 1 

7.

3. 

Музыка США 1 

7.

4. 

Музыка Японии и Китая 1 

7.

5. 

Певец своего народа 1 

Итого по модулю 5 

Модуль 8. Классическая музыка 

8.

1. 

Симфоническая музыка 1 

8.

2. 

Европейские композиторы-классики 1 

8.

3. 

Мастерство исполнителя 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 9. Современная музыкальная культура 
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9.

1. 

Джаз 0.5 

9.

2. 

Исполнители современной музыки 0.5 

Итого по модулю 1 

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10

.1. 

Тональность. Гамма 1 

10

.2. 

Ритмический рисунок 1 

Итого по модулю 2 

Модуль 11. Музыка народов мира 

11

.1. 

Диалог культур 4 

Итого по модулю 4 

Модуль 12. Классическая музыка 

12

.1. 

Русские композиторы-классики 1 

12

.2. 

Европейские композиторы-классики 1 

12

.3. 

Мастерство исполнителя 1 

Итого по модулю 3 

Модуль 13. Современная музыкальная культура 

13

.1. 

Исполнители современной музыки 0 

Итого по модулю 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёхгрупп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Он

идолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальн

ойкультурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;ст

ремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявлениесопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 

иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусв

оегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлени

ексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокру

жающейсреде;бережноеотношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностеймузыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в 

достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекул

ьтурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируе

мыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

—сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, жанры; 

устанавливать основания для 

сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 

—

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныео

бъекты(музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для 

решения учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 
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—устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелатель

нымсостояниеммузыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительскихнавыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместногомузицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (наосновепредложенныхкритериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения 

исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—целое,причина—

следствие); 

—

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённо

гонаблюдения(втомчислев форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителемспособаеёпроверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(солоиливколлективе); 

—передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношениекисполняемомупроизведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, 

понимать культурные нормы и значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 
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—проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

—

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:

распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциона

льногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном ценностном 

отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупопредмету«Музыка»: 

—синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертномзале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут 
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назвать музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видахискусства; 

—суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

—стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить значение 

соответствующихтерминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

—ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

—исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

—исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений иих фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения,типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

—

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинародной

песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорныхжанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

—определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-

национальныхтрадицийижанров); 
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—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

—исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

—уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучания духовной 

музыки Русской православной церкви(вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиознойтрадиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,тан

цаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и 

симфонические, вокальные и 

инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

—характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

—

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

—определять и называть особенности музыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

—различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
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хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной войне, песни, 

воспевающие красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые 

сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в 

человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием количества 

учебного времени.Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает 

перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичества 

учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить 

формы и виды деятельности за счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается засчёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельности, которые может 

использовать в том числе (но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор илифакультативно». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики 

основныхструктурныхединицкурса«Технология»,которыесоответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждогогода обучения. Вместе с тем их содержательное 

наполнениеразвивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом 

учитывается, что собственная логика данногоучебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и 

ихразвития требует строгой и единой последовательности. 

Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделов в определённых 

пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологииручнойобработкиматериалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологииработыспластичнымиматериалами; 

технологииработысприроднымматериалом; 

технологииработыстекстильнымиматериалами; 
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технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

Конструированиеимоделирование: 

работас«Конструктором»*2; 

конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природных

итекстильныхматериалов; 

робототехника*. 

Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтов общем содержании курса 

выделенные основные 

структурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымиразделами авторских 

курсов. Они реализуются на базе освоения 

обучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такис дополнительными 

материалами в рамках интегративногоподхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческихпрактик. Современный вариативный подход в 

образованиипредполагаетипредлагаетнесколькоучебно-методических 

комплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-разномустроится традиционная линия 

предметного содержания: в 

разнойпоследовательностиивразномобъёмепредъявляютсядляосвоения те или иные 

технологии, на разных видах 

материалов,изделий.Однакоэтиразличиянеявляютсясущественными, так как приводят к 

единому результату к окончанию начальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено содержание основныхмодулейкурса. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Технологии, профессии и производства (6 ч)3 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красотаиразнообразиеп

риродныхформ,ихпередачав изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

ифантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; 

уборка 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических 

                                                           
1Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2Звёздочкамиотмеченымодули,включённыевПриложение№1к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностейматериально-

техническойбазыобразовательнойорганизации». 
3Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноих небольшоеварьированиев авторскихкурсахпредмета. 
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изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание 

несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощь

юпластилина,клея,скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.).Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формыиз них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных 

видов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспом

ощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении исвойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, 

булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепредс

тавлениеоконструкцииизделия;деталии части изделия, их взаимное расположение в 

общей 

конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.Образец,анали

зконструкцииобразцовизделий,изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование помодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияи 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата;выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию(устную,графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющиеконструкции; 

—

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

—воспринимать информацию (представленную в 

объясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

—пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-



261  

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложеннуюучебнуюзадачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать сопорой на 

графическую инструкцию учебника, 

приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

—

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддер

живатьнанёмпорядоквтечение урока, производить необходимую уборку по 

окончанииработы; 

—выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

—проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,к 

простымвидам сотрудничества; 

—приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.

1. 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров 

1 

1.

2. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии 

1 

1.

3. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы 

1 

1.

4. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные 

с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания 

1 

1.

5. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 2 

Итого по модулю 6 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2. Бережное, экономное и рациональное использование 0,5 
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1. обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий 

2.

2. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей 

0,5 

2.

3. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону, по линейке (как  направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему 

1 

2.

4. 

Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий) 

0,5 

2.

5. 

Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги 

0,5 

2.

6. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем 

1 

2.

7. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) 

1 

2.

8. 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий 

1 

2.

9. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

1 

2.

10 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон 

1 

2.

11. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.). 

 

2.

12. 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы 

1 

2.

13. 

Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 

1 

2.

14. 

Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 

2. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 1 
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15. свойствах 

2.

16. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

1 

2.

17. 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка 

1 

2.

18. 

Использование дополнительных отделочных материалов 1 

Итого по модулю 15 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.

1. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

1 

3.

2. 

Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции 

1 

3.

3. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов 

2 

3.

4. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку 

2 

3.

5. 

Конструирование по модели (на плоскости) 2 

3.

6. 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий 

в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла 

2 

Итого по модулю 10 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.

1. 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

1 

4.

2. 

Информация. Виды информации 1 

Итого по модулю 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарныепредставления об 

основном принципе создания мира вещей:прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическаявыразительность. Средства художественной 
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выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётомданного 

принципа. Общее представление о технологическомпроцессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка; 

обработка с целью получения (выделения) 

деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдопол

ненийиизменений.Изготовлениеизделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. 

Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные,групповыепроекты. 

Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическоеприменениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарных 

физических,механическихитехнологическихсвойствразличных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихопераций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления 

изделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника,циркуля),формообразованиедет

алей(сгибание,складываниетонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка 

изделия(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в 

зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейшийчертёж,эскиз,схема.Чертёжныеинструменты—линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное 

назначение,конструкция.Приёмыбезопаснойработыколющими(циркуль)инструментами

. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение 

линийчертежа(контур,линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфич

ескихизображений.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоуг

ла).Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунк

у,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостро

енийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхви

довбумаги—биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани 

иниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыни

ток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроение

и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 

варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 

помощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовательностьизготовлен

иянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сш

ивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

Конструирование и моделирование (10ч) 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилах создания 

                                                           
1Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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гармоничной композиции. Симметрия, 

способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижноесоединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

—выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

—

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритери

ев; 

—строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

—воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

—осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

—получатьинформациюизучебникаидругихдидактических 

материалов,использоватьеёвработе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

—выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своёмнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

—делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданномизделии. 

Регулятивные УУД: 

—пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

—организовыватьсвоюдеятельность; 

—понимать предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

—

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планиров

атьработу; 

—выполнятьдействияконтроляиоценки; 

—

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно 

своючастьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 
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Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.

1. 

Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность 

1 

1.

2. 

Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. 

1 

1.

3. 

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 

1 

1.

4. 

Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса 

1 

1.

5. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних про- 

фессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции 

2 

1.

6. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты 

2 

Итого по модулю 8 

Модуль  2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ   

2.

1. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

0.5 

2.

2. 

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 бу- 

маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

0.5 

2.

3. 

Подвижное соединение деталей изделия 1 

2.

4. 

Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия 

0.5 
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2.

5. 

Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 

0.5 

2.

6. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами 

  

0.5 

2.

7. 

Технология обработки бумаги и картона 0.5 

2.

8. 

Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений 

1 

2.

9. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). 

 

  

1 

2.

10 

Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 

0.5 

2.

11. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме 

0.5 

2.

12. 

Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач 

0.5 

2.

13. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

  

0.5 

2.

14. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и 

нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья) 

0.5 

2.

15. 

Виды ниток (швейные, мулине) 0.5 

2.

16. 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства 

1 

2.

17. 

Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка) 

1 

2.

18. 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки) 

1 

2.

19. 

Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей) 

  

1 
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2.

20. 

Использование дополнительных материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и др.) 

1 

Итого по модулю 14 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.

1. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление 

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способы разметки и конструирования симметричных форм 

2 

3.

2. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 

3 

3.

3. 

Подвижное соединение деталей конструкции 3 

3.

4. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

2 

Итого по модулю 10 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.

1. 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

1 

4.

2. 

Поиск информации. Интернет как источник информации 1 

Итого по модулю 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные 

потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

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 используемымнаурокахтехнологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров,м

атериалаивнешнегооформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решениечеловеком инженерных задач на основе изучения 

природныхзаконов — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как 

источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 
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рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничест

ва;распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руководитель/лидериподчинённ

ый). 

Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных исинтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; 

сравнительныйанализтехнологийприиспользованиитогоилииногоматериала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественными технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметкаматери

алов;обработкасцельюполучениядеталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёртокнесложныхформ. 

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. Решениезадач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканыхма

териаловдляизготовленияизделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик,стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединениядеталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. 

Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

 

Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданнымусловиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их 

использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройств

,бытовыхконструкций.Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов,соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактических задач. 

Решение задач на мысленную 

трансформациютрёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получае

мойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источн

икиинформации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,пе

рсональныйкомпьютеридр.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьюте

р(ПК)иегоназначение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновн
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ыхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинф

ормацией(книги,музеи,беседы(мастер-

классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWord

илидругим. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

—выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной, а также 

графически представленной в схеме,таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенныхусловий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрткиизделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

—анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства представления 

информации для создания моделей и макетовизучаемыхобъектов; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

—использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологий для решения 

учебных и практических задач, втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

—

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахис

пособахсоздания; 

—описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

—

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнени

язадания. 

Регулятивные УУД: 

—приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

—прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

—

выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы,у

станавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

—

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловым

качествам; 

                                                           
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательнойорганизации. 
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—

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзао

бщийрезультатработы; 

—выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

—

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастирабо

ты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.

1. 

Непрерывность процесса деятельностного 

освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса 

0,5 

1.

2. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности 

в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства 

0,5 

1.

3. 

Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии 

0,5 

1.

4. 

Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его 

назначению 

0,5 

1.

5. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление) 

1 

1.

6. 

Мир современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни 

современного человека 

1 

1.

7. 

Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая форма и др.) 

1 

1.

8. 

Бережное и внимательное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего 

1 

1. Элементарная творческая и проектная 1 
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9. деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики 

1.

10. 

Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый) 

1 

Итого по модулю 8 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.

1. 

Некоторые (доступные в обработке) виды 

искусственных и синтетических материалов 

0,5 

2.

2. 

Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж 

и др.) 

0,5 

2.

3. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия 

0,5 

2.

4. 

Инструменты и приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, шило, и др.); 

называние и выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования 

0,5 

2.

5. 

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). 

Биговка (рицовка) 

1 

2.

6. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм 

1 

2.

7. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.) 

0,5 

2.

8. 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия 

0,5 
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2.

9. 

Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз 

0,5 

2.

10 

Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений 

0,5 

2.

11. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом 

  

0,5 

2.

12. 

Технология обработки текстильных материалов 0,5 

2.

13. 

Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий 

0,5 

2.

14. 

Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или вариантов 

строчки петельного стежка для соединения деталей 

изделия и отделки 

0,5 

2.

15. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями) 

1 

2.

16. 

Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей 

0,5 

2.

17. 

Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном 

изделии 

0,5 

Итого по модулю 10 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.

1. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-

художественным) 

2 

3.

2. 

Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции 

2 

3.

3. 

Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций 

2 

3.

4. 

Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований) 

2 
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3.

5. 

Использование измерений и построений для 

решения практических задач 

2 

3.

6. 

Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот) 

2 

Итого по модулю 12 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.

1. 

Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации 

0,5 

4.

2. 

Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

0,5 

4.

3. 

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 

1 

4.

4. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, 

видео, DVD) 

1 

4.

5. 

Работа с текстовым редактором MicrosoftWord 

или другим 

1 

Итого по модулю 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использованиедостижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, 

получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовре

менныхтехнологийипреобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальныхконструктивных и технологических решений). 
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Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использованиекомбинированн

ыхтехниксозданияконструкцийпозаданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетическиематериалы—

ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Созданиесинтетическихматериаловсзад

аннымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизобр

ажениявсоответствиисдополнительными/изменённымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом,ос

обенностямиконструкцииизделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей,сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметкиспомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехн

ик. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённоепредставление о видах 

тканей (натуральные, искусственные,синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбор 

текстильных материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпоготовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её 

назначение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик,поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств.Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по 

проектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступных новых 

решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

созданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернете1инацифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

                                                           
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательнойорганизации. 



276  

работ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделий и др. 

Создание презентаций в программе PowerPointилидругой. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу,схеме с использованием общепринятых 

условных обозначенийипозаданнымусловиям; 

—выстраивать последовательность практических действий итехнологических 

операций; подбирать материал и 

инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

—решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

—выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополненияиизменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

—находить необходимую для выполнения работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответст

виисрешаемойзадачей; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

—использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадач в умственной или 

материализованной форме, выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по 

тематикетворческихипроектныхработ; 

—использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

—использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнте

рнетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,уважительноотноситьсякчужомумнени

ю; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и вРоссии, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри 

работесразными материалами; 

—осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека;ориентиро

ватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников.РегулятивныеУУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

—
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планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоо

тветствииспланом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей 

междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

—выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процесса и результата 

деятельности, при необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместнаядеятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную 

работувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество,взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостиже

ния; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьиприниматьксведениюмнениео

дноклассников,ихсоветыипожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своихдостижений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количест

во часов 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.

1. 

Профессии и технологии современного мира 1 

1.

2. 

Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. 

1 

1.

3. 

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях 

и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

  

2 

1.

4. 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 

1 

1.

5. 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты 

2 

1.

6. 

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.) 

2 
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1.

7. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений) 

1 

1.

8. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого 

в течение учебного года 

1 

1.

9. 

Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных 

проектов 

1 

Итого по модулю 12 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.

1. 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с 

заданными свойствами 

1 

2.

2. 

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 

0 

2.

3. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия 

1 

2.

4. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия 

0 

2.

5. 

Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии 

0 

2.

6. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение 

доступных художественных техник 

2 

2.

7. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования 

1 

2.

8. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия 

0 

2.

9. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), соб- 

ственным несложным 

0 

2.

10. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), 

её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные 

и отделочные) 

0 
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2.

11. 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий 

0 

2.

12. 

Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств.  Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов 

1 

Итого по модулю 6 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.

1. 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.) 

1 

3.

2. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу.  

1 

3.

3. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ 

1 

3.

4. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали 

для создания робота. Конструирование робота 

4 

3.

5. 

Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 

2 

3.

6. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота 1 

Итого по модулю 10 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.

1. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации 

1 

4.

2. 

Электронные и медиа-ресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности 

1 

4.

3. 

Работа с готовыми цифровыми материалами 1 

4.

4. 

Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

2 

4.

5. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой 1 
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Итого по модулю 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальнойшколе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностныеновообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранениюокружающейсреды; 

—пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности 

ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов

; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающейпредметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразов природных объектов, 

образцов мировой и отечественнойхудожественнойкультуры; 

—проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к 

различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми сучётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

ПознавательныеУУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых втехнологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

—сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии приизготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической илидекоративно-

художественнойзадачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основеизучения объектов и 

законов природы, доступного 
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историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике 

и других доступных 

источниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

—анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства представления 

информации для решения задач в 

умственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,работатьсмо

делями; 

—использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразныемнения,учи

тыватьихвдиалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народовРоссии; 

—строить рассуждения о связях природного и 

предметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойства

хиспособахсоздания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 

—

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинавед

ениепорядка,уборкапослеработы); 

—выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленнойцелью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётахарак

терасделанныхошибок; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

—

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоценив

атьихдостижения,высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимостипомощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигатьнесложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлятьвыбор средств и способов для его практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 
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«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядокнанёмвпроцессетруда; 

—применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночнойсторонематериала; экономия материала при 

разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

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

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборкаизделия; 

—выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,от руки; выделение 

деталей способами обрывания, 

вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

—оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

—

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«матери

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

—выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок нарабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшуюконструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение,видысоединения;способыизготовления; 

—

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкарто

н,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) иприспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопаснохранитьиработатьими; 

—различатьматериалы и инструментыпо их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлениюнесложных изделий: 

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

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резатьножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталями изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, 

отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратновыполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкойпрямогостежка; 

—использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

—спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
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—различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий; 

—пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать 

вколлективныхработахподруководствомучителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

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

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации»,«способ

ыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

—выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называтьхарактерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладногоискусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного 

мира в своей предметно-творческойдеятельности; 

—самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы,убиратьрабочееместо; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам,памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую)карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныетк

ани,нитки,проволокаидр.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(линейки,уг

ольника)сопоройнапростейшийчертёж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

—выполнятьбиговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручнымистрочками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 

предмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовойразвёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ 

соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособ

ами; 

—

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемуч

ертежуилиэскизу; 

—решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

—применять освоенные знания и практические умения 

(технологические,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойип

рактическойдеятельности; 

—делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

—выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 
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—пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектнуюдеятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученныхвидов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям 

образцовилипоописаниюизученныеираспространённыевкраеремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённыхизучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага,металлы,текстильидр.); 

—читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокс помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник,циркуль); 

—узнаватьи называть линии чертежа (осеваяи центровая); 

—безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

—выполнятьрицовку; 

—выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий в соответствии с 

технической или декоративно-художественнойзадачей; 

—понимать технологический и практический смысл 

различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простейшиеспособы достижения 

прочности конструкций; 

использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

—

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»поз

аданнымтехническим,технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

—изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий исоответствующих 

способов передачи информации (из реальногоокруженияучащихся); 

—

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиоб

работкиинформации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютереидругихэлектронныхсредствахобучения; 

—использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформации при выполнении 

обучающих, творческих и проектныхзаданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержаниемизученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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—

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчестве

итворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающихпроизводствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовыватьрабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходимостивн

оситькоррективыввыполняемыедействия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы 

обработкиразличныхматериалов(например,плетение,шитьёивышивание,тиснениепофол

ьгеипр.),комбинироватьразличныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлятьизделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, 

пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокументации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему)ивыполнятьпонейработу; 

—

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкцииизде

лия:надостраивание,придание новых свойств конструкции в связи с 

изменениемфункциональногоназначенияизделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшиехудожественно-

конструкторские задачи по созданию изделийсзаданнойфункцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

—работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и 

способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроектн

ойдеятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместнойдеятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственнуюработувобщемпроцессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета «Физическая культура» 

в начальной школе, составляет 270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс— 66 ч; 2 

класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. При реализации 

недельногоучебногоплана (вариант 1), третий час физической культуры может быть 

реализованобразовательной организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или 

за счёт посещения обучающимися спортивныхсекций. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 

«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпо укреплению 

здоровья, физическому развитию и физическойподготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 
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Способысамостоятельнойдеятельности. Режим 

дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения 

дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положениялёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение 

в 

однуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передвижениевколоннепоодно

мусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом;уп

ражнениясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой;стилизованныегимнастич

ескиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения 

лёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкив группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в упоре наруки,толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающимшагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный 

бег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотуспрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных 

иподвижныхигр.ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС  

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.

1. 

Что понимается под физической культурой 1 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

2.

1. 

Режим дня школьника 1 

Итого по разделу 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура  
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3.

1. 

Личная гигиена и гигиенические процедуры 1 

3.

2. 

Осанка человека 1 

3.

3. 

Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 

школьника 

1 

Итого по разделу 3 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

4.

1. 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила 

поведения на уроках физической культуры 

4 

4.

2. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Исходные положения в физических 

упражнениях 

4 

4.

3. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упражнения и организующие 

команды на уроках физической культуры 

5 

4.

4. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастические упражнения 

5 

4.

5. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические упражнения 

5 

4.

6. 

Модуль "Лыжная подготовка". Строевые команды в 

лыжной подготовке 

4 

4.

7. 

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и скользящим шагом 

4 

4.

8. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге 

5 

4.

9. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с места 5 

4.

10 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и в высоту 

с прямого разбега 

5 

4.

11 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные 

игры 

5 

Итого по разделу 51 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

5.

1. 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей 

физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

10 

Итого по разделу 10 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическоеразвитие и его измерение. 

Физические качества человека: 

сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыихизмерения.Составление

дневниканаблюденийпофизической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на 

занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениии перестроении в 

одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисоскак

алкойнадвухногахипоочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 

лыжнойподготовкой.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымх

одом;спускснебольшогосклонавосновнойстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебн

ойтрассеипадениемнабоквовремяспуска. 

Лёгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разнымиспособами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамисме

ста,вдвижениивразныхнаправлениях,с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высотус прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые 

сложнокоординационныеупражнения:ускоренияизразныхисходных положений; змейкой; 

по кругу; обеганием предметов; с преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновныхфизических качеств 

средствами подвижных и спортивныхигр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1. 

История подвижных игр и соревнований у древних 

народов 

1 

1.

2. 

Зарождение Олимпийских игр 1 
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Итого по разделу 2 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.

1. 

Физическое развитие 0,5 

2.

2. 

Физические качества 0,5 

2.

3. 

Сила как физическое качество 0,5 

2.

4. 

Быстрота как физическое качество 0,5 

2.

5. 

Выносливость как физическое качество 1 

2.

6. 

Гибкость как физическое качество 1 

2.

7. 

Развитие координации движений 1 

2.

8. 

Дневник наблюдений по физической культуре 1 

Итого по разделу 6 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.

1. 

Закаливание организма 0,5 

3.

2. 

Утренняя зарядка 0,5 

3.

3. 

Составление индивидуальных комплексов утренней 

зарядки 

1 

Итого по разделу 2 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.

1. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Правила поведения на уроках гимнастики и 

акробатики 

4 

4.

2. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые упражнения и команды 

4 

4.

3. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастическая разминка 

4 

4. Модуль "Гимнастика с основами 4 
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4. акробатики". Упражнения с гимнастической скакалкой 

4.

5. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения с гимнастическим мячом 

4 

4.

6. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные движения 

3 

4.

7. 

Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения на 

занятиях лыжной подготовкой 

3 

4.

8. 

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на 

лыжах двухшажным попеременным ходом 

2 

4.

9. 

Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на 

лыжах 

3 

4.

10 

Модуль "Лыжная подготовка". Торможение лыжными 

палками и падением на бок 

3 

4.

11. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на 

занятиях лёгкой атлетикой 

1 

4.

12. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в 

неподвижную мишень 

3 

4.

13. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные прыжковые упражнения 

3 

4.

14. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

3 

4.

15. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 

3 

4.

16. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно 

координированные беговые упражнения 

3 

4.

17. 

Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры 3 

Итого по разделу 53 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

5.

1. 

Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 

5 

Итого по разделу 5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 
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физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки 

и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизическихкачест

внаурокахфизическойкультуры.Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий 

поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическая культура. Закаливание 

организма при помощи 

обливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики, их влияние на 

восстановление организма послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнениявдвижении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в 

колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв лазании по канату в три приёма. 

Упражнения на 

гимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособамиходьбы:вперёд,наза

д,свысокимподниманиемколениизменением положения рук, приставным шагом 

правым и левымбоком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемруками; 

приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке:ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижнейжерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки 

через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипоочерёднонаправойилевойн

оге;прыжкичерезскакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижениемрук,ноги

туловища.Упражнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнувноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении 

сидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординационной направленности: 

челночный бег; бег с преодолениемпрепятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростьюнадистанции30м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах 

переступаниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне.Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди испине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду ивсплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача;приёмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвижении.Футбол:ведениефу

тбольногомяча;ударпонеподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видовспорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1. 

Физическая культура у древних народов 1 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.

1. 

Виды физических упражнений 1 

2.

2. 

Измерение пульса на уроках физической культуры 1 

2.

3. 

Дозировка физической нагрузки во время занятий 

физической культурой 

1 

Итого по разделу 3 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.

1. 

Закаливание организма 1 

3.

2. 

Дыхательная гимнастика 0,5 

3.

3. 

Зрительная гимнастика 0,5 

Итого по разделу 2 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.

1. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые команды и упражнения 

3 

4.

2. 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Лазанье 

по канату 

3 

4.

3. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по гимнастической скамейке 

3 

4.

4. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по гимнастической стенке 

3 

4.

5. 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Прыжки 

через скакалку 

3 

4. Модуль "Гимнастика с основами 4 
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6. акробатики". Ритмическая гимнастика» 

4.

7. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные упражнения 

4 

4.

8. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с разбега 3 

4.

9. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набивного мяча 3 

4.

10. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения 

повышенной координационной сложности 

3 

4.

11. 

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным ходом 

3 

4.

12. 

Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

3 

4.

13. 

Модуль "Лыжная подготовка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

4 

4.

14. 

Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная 

подготовка 

2 

4.

15. 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные 

игры с элементами спортивных игр 

5 

4.

16. 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Спортивные 

игры 

4 

Итого по разделу 53 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.

1. 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей 

физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

10 

Итого по разделу 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видовспортавРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическаяподготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятияхфизической подготовкой по внешним признакам 

и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения 
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дляпрофилактикиеёнарушения(нарасслаблениемышцспиныипрофилактику сутулости). 

Упражнения для снижения 

массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыбольших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание 

вестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизмапри выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбегаспособом 

напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упражнениявтанце«Летк

а-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во времявыполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во времязанятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении налыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательной

подготовкой.Упражнениявплавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача;приёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвуслов

ияхигровойдеятельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнени

еосвоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы; выполнение 

освоенных технических действий в условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеос

новныхфизических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1. 

Из истории развития физической культуры в России 1 

1.

2. 

Из истории развития национальных видов спорта 1 

Итого по разделу 2 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2. Самостоятельная физическая подготовка 1 
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1. 

2.

2. 

Влияние занятий физической подготовкой на работу 

систем организма 

1 

2.

3. 

Оценка годовой динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности 

1 

2.

4. 

Оказание первой помощи на занятиях физической 

культурой 

1 

Итого по разделу 4 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.

1. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки 1 

3.

2. 

Закаливание организма 1 

Итого по разделу 2 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.

1. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Предупреждение травм при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений 

1 

4.

2. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатическая комбинация 

4 

4.

3. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Опорной прыжок 

3 

4.

4. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Упражнения на гимнастической 

перекладине 

3 

4.

5. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные упражнения 

3 

4.

6. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение травм на 

занятиях лёгкой атлетикой 

1 

4.

7. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в прыжках в 

высоту с разбега 

3 

4.

8. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения 5 

4.

9. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого мяча на 

дальность 

3 

4. Модуль "Лыжная подготовка". Предупреждение 1 
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10. травм на занятиях лыжной подготовкой 

4.

11. 

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на 

лыжах одновременным одношажным ходом 

4 

4.

12. 

Модуль "Плавательная подготовка". Предупреждение 

травм на занятиях в плавательном бассейне 

1 

4.

13. 

Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная 

подготовка 

1 

4.

14. 

Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми 

1 

4.

15. 

Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Подвижные игры общефизической подготовки 

5 

4.

16. 

Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Технические действия игры волейбол 

5 

4.

17. 

Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Технические действия игры баскетбол 

3 

4.

18. 

Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Технические действия игры футбол 

3 

Итого по разделу 50 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.

1. 

Рефлексия: демонстрация приростов в показателях 

физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

10 

Итого по разделу 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСК

АЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образованиядостигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 

становление ценностного отношения к истории и развитию 

физическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностьюиукрепл

ениемздоровьячеловека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
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общения во время подвижных игр испортивных соревнований, выполнения совместных 

учебныхзаданий; 

проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремя соревновательной 

деятельности, стремление оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 

уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательнойдеятельности; 

стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохранения здоровья, развитию 

физических качеств и 

освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладной 

направленности, формированию основ и соблюденияправилздоровогообразажизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической 

подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв овладении 

познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияих использовать в 

практической деятельности. Метапредметные 

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдей и физическими 

упражнениями из современных видовспорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиныеё

нарушений;коммуникативныеУУД: 

воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 

высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценивать

влияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической 

культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеденияиположительноотно

ситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределени

япобедителей;регулятивныеУУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам 

совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называтьфизические качества и 

определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплениемздоровья; 

выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрироватьихвыполнение; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
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профилактикунарушенияосанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физическогоразвития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях ипринятыхрешениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфизиче

скихкачестввсоответствиисуказаниямиизамечаниямиучителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиуважительногообращениякдр

угимучащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменять способы её 

регулирования на занятиях физическойкультурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение развития 

утомления при выполнении физическихиумственныхнагрузок; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждениюнарушенияосанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития и физических 

качеств в течение учебного 

года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиессоблюд

ениемправилинормэтическогоповедения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполненияучебныхзаданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическихупраж

ненийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполненияучебных заданий, 

организации и проведения самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной 

иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправи

ламподвижныхигр; 
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оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными 

стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражненийпоихустранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводитьранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессеучебногодиалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиучащимися,примен

ятьтерминыприобученииновым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении

учебныхзаданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материалаисучётомсобственныхинтересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,выполнениюнормативн

ыхтребованийкомплексаГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультатыформируютсян

апротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 класс 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме

дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилакт

икееёнарушения; 

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

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом(безпалок); 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 класс 
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Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств ивысказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровьяифизическимразвитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических 

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинаблюдениязаихизменениям

и; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень изразных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастическогомяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки 

наруку,перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместномпередвижении; 

выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввысотуспря

могоразбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом;спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 

организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,сис

пользованиемтехническихприёмовизспортивныхигр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревновател

ьнойнаправленности,раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физическойкультурой; 

измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениямспомощьютаб

лицыстандартныхнагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появленияутомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по три наместеивдвижении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высокимподниманием колен и 

изменением положения рук, 

поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымшагомлевымиправымбоком,с

пинойвперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённымспособом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах 

ипопеременнонаправойилевойноге; 

демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозитьплугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол(ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 

футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

4 класс 
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Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки попульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты,выносливостиигибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

характеризовать причины их появления на 

занятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой; 

проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

выполнять метаниемалого(теннисного)мяча надальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных 

игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

КУРС «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 В учебном плане на изучение факультативного курса «Математика и 

конструирование» во 2-3 классахначальнойшколыотводитсяпо 1 

часувнеделю,всего68часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Геометрическая составляющая» 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развернутый. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник - замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и т.д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трем сторонам с 

использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника 

(квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. 

Площадь прямоугольника (квадрата), Площадь прямоугольного треугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 
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окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6,12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. 

Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, рёбра, вершины куба. 

Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх 

проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. 

Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием 

клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины 

моделей «Самолет», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 

использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 

использованием этой техники. 

Чертеж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и 

изделий. 

Развертка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара, и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличнойформе. 
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Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопорядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяуста

навливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять правила 

совместной деятельности: 

договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфликты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем курса Количество 

часов 

1

-2 

Повторение 

геометрического материала: отрезок, 

угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 

Изготовление изделий в технике оригами –

«Воздушный змей» 

2 

3 Треугольник. Соотношение длин сторон 

треугольника 

 

1 

4

-8 

Прямоугольник. Практическая работа 

«Изготовление модели складного 

метра». Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника и их свойства. 

Квадрат. Диагонали квадрата и их 

свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного 

треугольника. 

5 

9

-10 

Середина отрезка 2 

1

1 

Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля 

1 

1

2-

14 

Практические работы: «Изготовление 

Пакета для хранения счётных палочек», 

«Изготовление подставки для кисточки», 

«Преобразование фигур по заданному правилу и по 

воображению» 

3 



304  

1

5-

19 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность 

5 

2

0-

22 

Практические работы «Изготовление 

ребристого шара», «Изготовление аппликации 

„Цыплёнок“» 

3 

2

3 

Деление окружности на 6 равных частей. 

Вычерчивание «розеток» 

1 

2

4- 

2

5 

Чертёж. Практическая работа «Изготовление 

закладки для книги» по предложенному чертежу с 

использованием в качестве элементов 

прямоугольников, треугольников, кругов. Техно 

логическая карта. Составление плана 

Действий по технологической кар- 

те (как вырезать кольцо) 

2 

2

6-

27 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком 

будущего изделия. Изготовление по черте- 

жу аппликации «Автомобиль». Изготовление 

чертежа по рисунку изделия 

2 

2

8-

29 

Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с 

тележкой», «Экскаватор» 

2 

3

0-

31 

Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 2 

3

2-

34 

Работа с набором «Конструктор». Детали, правила 

и приёмы работы с 

деталями и инструментами набора. Виды 

соединений. Конструирование различных предметов с 

использованием деталей набора 

«Конструктор». 

Усовершенствование изготовленных изделий 

3 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34ч 

3 класс 

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем курса Количество 

часов 

1

-2 

Повторение геометрического материала: отрезок, 

ломаная, многоугольник. 

2 

3

-6 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний.  

Построение треугольника по трем сторонам.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. 

Конструирование моделей различных 

треугольников. 

4 

7

-9 

Правильная треугольная пирамида. Изготовление 

модели правильной треугольной пирамиды 

сплетением из двух одинаковых полосок, каждая из 

которых разделена на 4 равносторонних 

треугольника. 

Изготовление каркасной модели правильной 

3 
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треугольной пирамиды из счетных палочек. 

Вершины, грани и ребра пирамиды. 

 Изготовление геометрической игрушки 

«Флексагон» на основе полосы из 10 равносторонних 

треугольников. Периметр многоугольника, в том 

числе прямоугольника (квадрата). 

 

1

0 

Периметр многоугольника. 1 

1

1-

13 

Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Построение квадрата на нелинованной бумаг по 

заданным его диагоналям. 

3 

1

4-

18 

Чертеж. Изготовление по чертежам аппликации  

«Домик», «Бульдозер». 

Составление аппликаций различных фигур из 

различных частей определенным образом 

разрезанного квадрата. Технологический рисунок. 

5 

1

9-

20 

Изготовление по технологическому рисунку 

композиции «Яхты в море» 

2 

2

1- 

2

2 

Площадь. Единицы площади.  

Площадь прямоугольника (квадрата), различных 

фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

2 

2

3- 

2

5 

Разметка окружности. Деление окружности (круга) 

на 2, 4, 8 равных частей.  

Изготовление модели цветка с использованием 

деления круга на 8  равных частей. 

3 

2

6-

27 

Деление окружности на 3,6,12 равных частей. 

Изготовление модели часов. 

2 

2

8 

Взаимное расположение окружности на плоскости. 1 

2

9 

Деление отрезка пополам без определения его 

длины. 

1 

3

0 

Получение практическим способом треугольника, 

вписанного в окружность (круг). 

1 

3

1 

Изготовление аппликации «Паровоз», 

геометрической игры «Танграм» и аппликаций фигур 

из частей игры «Танграм». 

1 

3

2 

«Оригами». Изготовление изделия «Лебедь». 1 

3

3-

34 

Техническое конструирование из деталей набора 

«Конструктор». Изготовление по приведенным 

рисункам моделей «Подъемный кран» и 

«Транспортер» 

2 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



306  

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в соответствии со 

своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности ребенка, 

скорость психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелеполаганию,готовнос

тьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике  и конструированию, 

представленные по годам обучения, отражают, в первуюочередь, предметные 

достижения обучающегося. Также онивключают отдельные результаты в области 

становления личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые могут 

быть достигнуты на этом этапе обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения факультативного курса «Математика и коструирование» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностныерезультаты: 

—осознавать необходимость изучения математики и конструирования для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; развития 

способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

—применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде; 

—применять математику и конструиование для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшегово

зраста,взрослымипожилымлюдям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприрешениипо

ставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

—

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматем

атики и конструированиядлярациональногоиэффективного решения учебныхи 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиу

мения; 

—пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсал

ьныеучебныедействия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительныенавыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели,схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии спредложеннойучебнойпроблемой. 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

—проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса; 

—пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 

—

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

Работасинформацией: 

—находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационнойсреды; 

—читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

—

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутв

ерждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

—принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—

конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

—

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;

формулироватьответ; 

—комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученнойтерминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщени

я; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например,измерениедлиныотрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

—самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

—

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий

; 

—

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроце

ссеобучения. 

Самоконтроль: 

—

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьих

; 

—выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

—

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияош

ибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
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способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

—оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих перебора 

большого количества вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа,анализаинформации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину;выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,устанавливаямеждунимисоот

ношение«больше/меньшена»; 

—различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник;чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения построений 

линейку,угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

—находить общий признак группы математических 

объектов(величин,геометрическихфигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (геометрическихфигур); 

—представлять информацию в заданной форме: заполнять строку/столбец 

таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрическихфигур); 

—сравнивать группыобъектов (находить общее, различное); 

—обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающем мире; 

—подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

—проверятьправильностьвычислений. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

—использовать при выполнении практических заданий 

единицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, 

километр);преобразовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,измерительных 

инструментов длину; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определятьпродолжительностьсобытия; 

—сравнивать величины длины, площади, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньшена/в»; 

—называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

—сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

—конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовыхзначений); 
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—

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),испол

ьзуяправило/алгоритм; 

—

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«неко

торые»,«и»,«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

—классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицыпообразцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

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

—выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

 

КУРС «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного курса «Общая физическая 

подготовка» в 1 классе составляет 33 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Личная гигиена 

и гигиенические процедуры Осанка человека Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения                           лежа.  

Гимнастические упражнения: упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки   в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. Разучивание правил подвижных игр. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура  

3

.1. 

Личная гигиена и гигиенические процедуры 1 

3

.2. 

Осанка человека 3 

3 Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 3 
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.3. школьника 

Итого по разделу 7 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4

.1. 

Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Исходные 

положения в физических упражнениях 

4 

4

.2. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Гимнастические упражнения 

4 

4

.3. 

Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Акробатические упражнения 

4 

4

.4. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное передвижение в 

ходьбе и беге 

4 

4

.5. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с места 3 

4

.6. 

Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и в высоту с 

прямого разбега 

3 

4

.7. 

Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные 

игры 

4 

Итого по разделу 26 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного курса «Общая физическая подготовка» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 

жизни; 
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проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности  

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В  МБОУ «Ключевская СОШ № 2»   электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы, являющиеся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используются для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представлены в электронном (цифровом) виде и реализуют дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Занимательная математика» 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Учение с 

увлечением» 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 
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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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают  готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

Ценности научного познания: 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результатыпредставлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия» 

Предметныерезультатыотраженывсодержаниипрограммы. 

 

Содержание программы 

 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел 

знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск 

нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта.  

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 
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Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры. 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой 

ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование»1. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Мирзанимательныхзадач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
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Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

— воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическаямозаика  

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку).  

Построение собственного маршрута (рисунка) и егоописание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствиис заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.  

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 
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призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Формаорганизацииобучения—работасконструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 

конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и 

мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Математика – это интересно 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3 Путешествие точки. 1 

4 «Спичечный» конструктор 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 

9 Игра-соревнование «Веселый счёт» 1 

10 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 

11 «Спичечный» конструктор 1 

12 Весёлая геометрия 1 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 
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15 «Спичечный» конструктор 1 

16 Задачи-смекалки. 1 

17 Прятки с фигурами 1 

18 Математические игры 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21 Числовые головоломки 1 

22 Математическая карусель. 1 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты. 1 

25 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 

26 Игры с шахматными фигурами 1 

27 Математическое путешествие. 1 

28 Математические игры 1 

29 Игры с шахматными фигурами 1 

30 Секреты задач 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 Математическая карусель. Тестирование. 1 

 Всего  33 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

2 класс  

№ 

уро

ка 

Тема Ко

л-во 

часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 1 

2 Цвета радуги. Их очередность. 1 

3 «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 

4 Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 1 

5 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

6 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1 

7 Решение топологических задач. 1 

8 «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии.                       1 

9 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

1

0 

Направление движения. Взаимное расположение предметов в про-

странстве. 

1 

1

1 

Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1 

1

2 

Первоначальное знакомство с сетками. 1 

1

3 

Отрезок. Имя отрезка. 1 

1

4 

Сравнение отрезков. Единицы длины. 1 
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1

5 

Ломаная линия. 1 

1

6 

Ломаная линия. Длина ломаной. 1 

1

7 

Решение задач на развитие пространственных представлений. 1 

1

8 

Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 1 

1

9 

Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

2

0 

Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого 

угла. Имя прямого угла. 

1 

2

1 

Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. 1 

2

2 

Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и прямая 

линия. 

1 

2

3 

Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на Геоконте. 1 

2

4 

Многоугольники. 1 

2

5 

 

Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 1 

2

6 

«В городе треугольников». Треугольник. 1 

2

7 

Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 1 

2

8 

Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 1 

2

9 

Треугольник. Виды треугольников. 1 

3

0 

«В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. 

Трапеция. 

1 

3

1 

Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. Ромб. 1 

3

2 

Квадрат. 1 

3

3 

Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3

4 

Геометрический КВН. Повторение изученного  

во 2-м классе. Тестирование. 

1 

 Всего 34 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

уро

Тема Кол-

во 
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ка часов 

1 Путешествие в страну Геометрию продолжается. Повторение 

изученного во 2-м классе. 

1 

2 «Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. 1 

3 «Жители города многоугольников». Многоугольники. 1 

4 Периметры многоугольников. 1 

5 «Город кругов». Окружность. Круг. Циркуль-помощник. 1 

6 Окружность и круг. 1 

7 Круг. Окружность, диаметр, радиус окружности. 1 

8 Радиус, диаметр круга. 1 

9 Касательная. 1 

1

0 

Решение задач. Узлы и зацепления. 1 

1

1 

Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. 1 

1

2 

Радиус и диаметр окружности. 1 

1

3 

Использование геометрических фигур для иллюстрации долей ве-

личины. Сектор круга. 

1 

1

4 

Сектор. Сегмент. 1 

1

5 

«Дороги  на улице прямоугольников». Параллельные прямые. 1 

1

6 

«Жители города четырёхугольников». Виды четырехугольников. 1 

1

7 

Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. 

Перпендикулярные прямые. 

1 

1

8 

Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге. 1 

1

9 

Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 1 

2

0 

Диагонали квадрата. Игра «Паутинка». 1 

2

1 

Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание «розе-

ток». 

1 

2

2 

Решение топологических задач. 1 

2

3 

Многоугольники выпуклые и невыпуклые.         1 

2

4 

Периметр многоугольника. 1 

2

5 

Периметр треугольника. Построение равнобедренного и равносто-

роннего треугольников. 

1 

2

6 

Площадь. 1 

2

7 

Площадь. Единицы площади. 1 

2

8 

Нахождение площади равностороннего треугольника. 1 



319  

 

Поурочно – тематическое планирование  

4 класс  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? Римские цифры 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10 «Спичечный» конструктор 1 

11 «Спичечный» конструктор 1 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15 Занимательное моделирование 1 

16 Занимательное моделирование 1 

17 Математическая копилка 1 

18 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

19 «Математика — наш друг!» 1 

20 Занимательное моделирование. 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22 В царстве смекалки 1 

23 В царстве смекалки 1 

24 Числовые головоломки 1 

25 Мир занимательных задач 1 

26 Мир занимательных задач 1 

27 Математические фокусы 1 

28 Интеллектуальная разминка 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

2

9 

Плоскость. 1 

3

0 

Угол. Угловой радиус. 1 

3

1 

Сетки. 1 

3

2 

«Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра 

«Пифагор».  

1 

3

3 

Обобщение изученного материала. Тестирование. 1 

3

4 

Урок-праздник «Хвала геометрии!» 1 

 Всего 34 
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33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

 Всего уроков 34 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

«Открытый урок. Первое сентября»                     https://urok.1sept.ru/ 

«Начальная школа»                                                      http://www.nachalka.com/ 

Ресурс для учителей, родителей и детей.   - MumsKids.ru 

Логозаврия: сайт детских компьютерных игр    https://www.logozavr.ru/ 

«Умничка»                                                                 http://ya-umni4ka.ru/?p=1952 

Игровой онлайн портал для изучения математики   Eschool.pro  

1.Образовательный портал на базе дистанционного обучения    https://uchi.ru/ 

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

3. База разработок для учителей начальных классов           http://pedsovet.su   

4. Детский портал Солнышко. Сценарии                              http://www.solnet.ee  

для маленьких учеников 1-4 класс 

 

«В мире книг» 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Предметные умения: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Личностные умения: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

https://urok.1sept.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.logozavr.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya-umni4ka.ru%2F%3Fp%3D1952
https://eschool.pro/welcome
https://uchi.ru/
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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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 

Содержание курса 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 



322  

Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава 

«Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 

объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в 

пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги 

стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-

сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 
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Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-

Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические печатные издания для 

детей: детские газеты и журналы. 

 

Формы и виды деятельности 

Формы проведения занятий: 

литературные игры 

конкурсы-кроссворды 

библиотечные уроки 

путешествия по страницам книг 

проекты 

встречи с библиотекарем 

уроки-спектакли 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

работа с текстом художественного произведения 

учебный диалог 

работа в парах 

групповая работа 

чтение и слушание произведений 

пересказ 

поиск дополнительной информации 

творческие задания 

 

Поурочно-тематическое планирование 

(вариант: 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

№

 

п/п 

Темы раздела, урока 

 

Количест

во часов 

 Страницы старины седой  

 

4ч 

1

. 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-

сборники. 

1 

2

. 

Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная 

книга на Руси. 

1 

3

. 

Библия. Библейские предания 1 
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4

. 

Творческая работа: история книги. 1 

 Крупицы народной мудрости  

 

4ч 

5

. 

Героические песни о героях России. Песня-слава. 1 

6

. 

Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове. 

1 

7

. 

Русь великая в произведениях фольклора. 1 

8

. 

День народного единства: презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях России. 

1 

 Мифы народов мира  

 

2ч 

9

. 

Мифы народов мира. Книги-сборники. 1 

1

0. 

Мифологические герои. 1 

 Русские писатели-сказочники  

 

3ч 

1

1. 

Мир сказок: сказки народные и авторские. 1 

1

2. 

Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка 

сказок П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

1 

1

3. 

Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о 

вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

1 

 «Книги, книги, книги…»  

 

4ч 

1

4. 

Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 

1 

1

5. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 1 

1

6. 

Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 1 

1

7. 

Проектная деятельность: создание рукописной книги 

«Русские баснописцы». 

1 

 Книги о детях и для детей  

 

3ч 

1

8. 

Дети — герои книг писателей XIX века. 1 

1

9. 

Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. 

Мамине-Сибиряке, А. Куприне и др. 

1 

2

0. 

Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». 

Аннотация на книгу-сборник писателей-классиков. 

1 

 Словари, справочники, энциклопедии  

 

3ч 

2

1. 

«Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-

конкурс «Объясни слово». 

1 

2

2. 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 1 
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2

3. 

Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со 

справочной литературой. 

1 

 Родные поэты  

 

3ч 

2

4. 

Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. 

Структура книги. 

1 

2

5. 

Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

1 

2

6. 

Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 1 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  

 

4ч 

2

7. 

Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1 

2

8. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского 

«Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. 

1 

2

9. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания 

об А.П. Чехове». 

1 

3

0. 

Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или 

о любимой книге. 

1 

 Мир книг  

 

4ч 

3

1. 

Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 1 

3

2. 

Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота».  

3

3. 

Детские газеты и журналы. 1 

3

4. 

Библиотечная мозаика: подготовленные презентации. 1 

 Итого: 34часа 

 

Электронные(цифровые) образовательные ресурсы 

 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net -  поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых образовательных 

Ресурсов 

http://www.uchportal.ru/ -  Все для учителя начальных классов на «Учительском 

портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

 

 

«Удивительный мир слов» 

Планируемые результаты 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Личностные результаты освоения программы 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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают  готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания 

об истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, 

знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания 

гордости за красоту и величие русского языка, осмысления собственной роли в 

познании языковых законов, потребности обучения различным способам познания 

языковых единиц. Практическое использование и знакомство с нормами употребления 

в речи единиц языка способствует развитию личной ответственности за чистоту и 

правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в 

курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для 

углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка 

дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих 

задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 
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корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и 

самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше 

изучить фонетику, словообразование и грамматику.  

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации 

по родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие 

интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты 

написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных 

обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при 

работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п.  

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации (в 

справочной литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно 

представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать 

выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. 

Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, 

содержащих лексический материал, помогает представить «единство и многообразие 

языкового и культурного пространства России», в результате чего формируется 

бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

 

Содержание программы 

 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со 

словообразовательными моделями. 

Пора действовать!   

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста повествования и текста описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы, глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 
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Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудность в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

 

Формы и виды деятельности  

 

Практическая и игровая деятельность: 

- фонетические и графические задачи; 

- игры: «Наборщик» «Чудесные превращения слов»; 

- решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

- игры со словообразовательными моделями; 

- шутливые лингвистические вопросы; 

- отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

- лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы»….. 

- игра «Меняемся ролями»; 

- творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…» 

- ролевая игра «Просить или приказывать?» 

- проект «Составление загадок с помощью глаголов»; 

- игра-соревнование «Орфографический поединок» 

- проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

- викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов» 

- игра «Словосочетания в пазлах»; 

- ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

- конструирование словосочетаний по моделям; 

- творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

- итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

 

Поурочно – тематическое планирование 

 

№ Тема  Ко

л-во 

часов 

 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 

1 Смотрю, говорю, слушаю. 1 

2 Смотрю, говорю, слушаю. 1 

3 Лексические загадки. 1 



329  

4 Лексические загадки. 1 

5 Словесный конструктор. 1 

6 Занимательная грамматика. 1 

7 Занимательная грамматика. 1 

 Пора действовать! 14 

1 Для чего нужны глаголы? 1 

2 Для чего нужны глаголы? 1 

3 Делать и сделать – не одно и то же. 1 

4 Меняемся ролями. 1 

5 Вчера, сегодня, завтра. 1 

6 Одно вместо другого. 1 

7 Она меня поняла и приняла. 1 

8 Кто говорит, кто действует? 1 

9 Сумею победить! 1 

1

0 

Мечтаем и фантазируем. 1 

1

1 

Дай-подай…. и  поезжай! 1 

1

2 

Дай-подай…. и  поезжай! 1 

1

3 

Живые образы 1 

1

4 

Орфографический поединок 1 

 Числа и слова  4 

1 Для чего нужны числительные? 1 

2 Важные даты истории нашей страны (города, края) 1 

3 Рекорды в цифрах. 1 

4 За семью печатями 1 

 Прочные связи  7 

1 Треугольный шарик. 1 

2 Как водить машину за нос? 1 

3 Послушный «подчинённый». 1 

4 О «земляной» или «земной» красоте. 1 

5 Строгий «управляющий». 1 

6 В Сибири и на Урале. 1 

7 Связаны смыслом. 1 

 Любимые игры со словами 2 

 Любимые игры со словами 1 

 Любимые игры со словами. Тестирование. 1 

 Итого: 34 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

 

«Открытый урок. Первое сентября»                     https://urok.1sept.ru/ 

«Начальная школа»                                                      http://www.nachalka.com/ 

Ресурс для учителей, родителей и детей.   - MumsKids.ru 

https://urok.1sept.ru/
http://www.nachalka.com/
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Логозаврия: сайт детских компьютерных игр    https://www.logozavr.ru/ 

«Умничка»                                                                 http://ya-umni4ka.ru/?p=1952 

Игровой онлайн портал для изучения математики   Eschool.pro  

 

 Направле6ние «Деятельность ученических сообществ» 

«Я – пешеход и пассажир» 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса.  

Предметные результаты: 

 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному ПДД); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении  дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

У ученика будут сформированы  умения: 

- выполнять правила безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

- наблюдать за дорогой; 

- правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

- видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  

- формирование рефлексивных умений – предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

 

Личностные результаты  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. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

https://www.logozavr.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya-umni4ka.ru%2F%3Fp%3D1952
https://eschool.pro/welcome
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- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Содержание программы 

 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения 

(далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». 

Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). 

Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 
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ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

- определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

- соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 

отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

- различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

- ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть 

их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

- различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

- объяснять значение конкретного знака (в значении, приближен- 

ном к установленному в ПДД); 

- различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

-  оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

- группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

 

Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения: 

 

- проекты; 

- исследовательская деятельность; 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия ; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

 

Поурочно-таматическое планирование 
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№ 

п/

п 

Темы занятий Количе

ство 

часов

  

1 Участники дорожного движения. Права и обязанности 

пешехода и пассажира 

1 

2. Фликеры наши друзья. 1 

3. Город, район, где ты живешь? Безопасный путь из 

школы домой. 

1 

4. Улица полна неожиданностей. Улицы с односторонним 

и двусторонним движением. 

1 

5 Транспорт личный и общественный (отличие, 

классификация). Механические транспортные средства. 

Маршрутное транспортное средство (автобус, 

троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на 

рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

1 

6 Населенный пункт как территория, застроенная 

домами: город, село, поселок, деревня. Знание своего 

района как условие безопасного передвижения. 

1 

7 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). 

Практическое определение времени, которое может быть 

затрачено на переход дороги. 

1 

8 Виды пешеходных переходов. 1 

9 Светофор и его сигналы. 1 

1

0 

Светофор для пешехода. 

 

1 

1

1 

Светофор для водителя. 1 

1

2 

Регулировщик Сигналы регулировщика и правила 

перехода проезжей части по этим сигналам. 

1 

1

3 

Дорожные знаки 1 

1

4 

Запрещающие дорожные знаки. 1 

1

5 

Разрешающие дорожные знаки. 1 

1

6 

Предписывающие дорожные знаки. 1 

1

7. 

Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1 

1

8. 

Игра «Дорожные приключения». 1 

1

9. 

Практические занятия в кабинете безопасности. 1 

2

0. 

Практические занятия в кабинете безопасности. 1 

2

1. 

Игровая программа «Безопасное колесо» 1 

2

2. 

Проектная работа по теме: «Дорожные знаки» 1 
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Поурочно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы раздела, урока 

 

Количест

во часов 

1. Вводное занятие.Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»  

1ч 

 Ориентировка в окружающем мире 

 

8ч 

2. Погодные условия, особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях. 

 

1 

3. Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 

общественный и специальный транспорт. Вид, 

отличительные и опознавательные знаки.  

1 

4. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. 

 

1 

5. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого»  

1 

6. Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные 

ограничения.  

1 

7. ДТП с велосипедистами, меры их предупреждения. 

Движение велосипедистов группами. 

 

1 

8. Творческая работа «Мой друг велосипед»  

2

3. 

Автобусные остановки, посадочные площадки в местах 

остановок трамвая. Правила поведения на остановке 

маршрутного транспортного средства 

  1 

2

4. 

Виды транспорта. Скуттер. 

 

  1 

2

5. 

Железнодорожный транспорт, его особенности, 

безопасное поведение при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира. 

 1 

2

6. 

Пассажиром быть не просто.  Мы – пассажиры 

легкового  и общественного транспорта. 

1 

2

7. 

Правила поведения в автобусе. 

 

1 

2

8. 
Правила поведения в автомобиле. 1 

2

9. 
Правила поведения в метро. 1 

3

0. 

Опасные ситуации. 1 

3

1. 

Проект «Расскажем малышам о правилах поведения на 

дорогах». 

1 

3

2. 

Игра-соревнование «Учимся правильно кататься на 

велосипеде». 

1 

3

3 

Тест «Какой ты пассажир?» 1 

3

4. 

Праздник «Знаем правила движенья, как таблицу 

умножения!» 

1 

 Итого  34 
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1 

9. Проект «Транспорт будущего».  

 

 Ты – пешеход 

 

19ч 

10. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги. Поведение пешехода при приближении к главной 

дороге.   

1 

11. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). 

 

1 

12. Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения 

при движении колонной 

1 

13. Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для 

водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая 

дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

 

1 

14. Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых 

предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных 

транспортных средств», «начало населенного пункта», 

«конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

1 

15. Информационные знаки (общее представление): 

«указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

1 

16. Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

1 

17. Физика на дорогах – дорожные знаки и тормозной путь. 

 

1 

18. Изготовление макетов дорожных знаков. Конкурс – 

«Презентация нового дорожного знака». 

 

1 

19. Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

1 

20. Светофор. Разные виды светофора (обобщение 

изученного материала).  

 

1 

21. Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. Железнодорожный 

переезд-источник повышенной опасности.  Шалости на 

железной дороге недопустимы. 

1 

22. КВН «Азбука безопасности» 

 

1 

23. Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый 

перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках). 

1 

24. Безопасная дорога в школу. 

 

1 
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25. Правила движения на нерегулируемых участках дороги 

(перекрестках). 

Целевая прогулка 

1 

26. Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, 

обозначающие разные населенные пункты. Правила 

поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при 

разных погодных условиях (недостаточная видимость, 

гололед, маневры автотранспорта). 

1 

27. Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 

будешь» 

 

1 

28. Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

 

1 

 Ты – пассажир 

 

6ч 

29. При поездке на грузовом автомобиле с бортами не 

стоять, не сидеть на бортах или на грузе, который выше 

бортов. 

1 

30. Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, происшедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. 

1 

31. Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной 

аварии на дороге. Защитная поза при столкновении. 

 

1 

32. «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила 

помощи пострадавшим при ДТП» 

 

1 

33. Викторина «У дорожных правил каникул нет». 

 

1 

34. Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная 

безопасность». 

 

1 

 Итого: 

 

34 часа 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

 

1. Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей - 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8 

2. Правила дорожного движения - тренажѐр http://cafel.narod.ru/index.htm 

3.База разработок для учителей начальных классов http://pedsovet.su   

4. Детский портал Солнышко. Сценарии http://www.solnet.ee  

для маленьких учеников 1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Значениесформированныхуниверсальных учебныхдействийдляуспешногообучения 

иразвитиямладшегошкольника 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы 

предусматириваетихзначительноеположительноевлияние: 

во-первых,науспешноеовладениемладшимишкольниками 

всемиучебнымипредметами; 

во-вторых, на развитие психологических 

новообразованийэтоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособностикприменению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьникаминачальнымисведениямиобинформационнойбезопасностипри работе 

собучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойшколе

каксубъектаучебнойдеятельности и образовательных отношений в современных 

условияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна,если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействиепроявляетсявследующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности 

являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебногопроцесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условияхдистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательногопроцесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих егоопераций позволяет обучающемуся использовать освоенныеспособы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации целиформирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизучае

мыхобъектов,сюжетов,процессов. 

В ФГОСвыделенытригруппыуниверсальныхучебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьникав 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивныеУУД. 

 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-
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познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

—

методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуал

ьногоотображенияреальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

иэксперименты;измеренияидр.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразны

х социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникати

вныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция,динамическоепредставление); 

результативное взаимодействие с участниками совместнойдеятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условияхиспользования 

технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяютсяшестьгруппопераций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планироватьеёрешение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важнойсоставляющейрегуляти

вныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающег

осякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирномусамос

тоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользов

аниятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем 

того, чтоспособность к результативной совместной деятельности строится на двух 
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феноменах, участие которых обеспечивает еёуспешность: 

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общеготрудаидр.). 

 

Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмеханизмконструированиясо

временногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский,Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляютсяпоявивш

иесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологическиеновообразования.С

рединих длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанное 

овладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользовани

юи/илисамостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйу

ровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразованиепротека

етврамкахизученияконкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныхучебныхдействийиего

реализациюнакаждомуроке.Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопр

оцессабудутследующиеметодическиепозиции: 

Педагогический работник проводит анализ содержанияучебного предмета с точки 

зрения универсальных действий иустанавливает те содержательные линии, которые в 

особоймере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету 

предусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопределё

нного познавательного, коммуникативного или 

регулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмерения часто применяется к 

математическим объектам, 

типиченприизученииинформатики,технологии,асмысловоечтение—

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальныхдействий можно выделить в 

содержании каждого учебногопредмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД 

определяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачества универсальности на 

данном предметном содержании.На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироватьсяобобщённоевидениеучебногодействия,онможетохарактеризоватьего,несс

ылаясьнаконкретноесодержание.Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — 

это…», «контролировать—

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независим

остьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мерепровоцируют применение 

универсальных действий: 

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в томчисле с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 
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единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования иконтроля своей деятельности, не являются востребованными,так как 

использование готового образца опирается только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособност

ьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетосущест

влятьсясиспользованиеминформационныхбанков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисле в 

условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянабл

юдениявестественныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэк

ранного(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях 

образовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации,технологи

ческиепроцессыипр.).Урокилитературногочтения позволяют проводить наблюдения 

текста, на которыхстроится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулироватьобобщения практически на любом предметном содержании.Если эта 

работа проводится учителем систематически и на 

урокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспешноибы

стро. 

Педагогический работник применяет систему заданий,формирующих 

операциональный состав учебного действия.Цельтакихзаданий—

созданиеалгоритмарешенияучебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала этаработа проходит коллективно, вместе с учителем, когда всевместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно детиучатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важнособлюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенный переход на 

новый уровень — построение способадействий на любом предметном содержании и с 

подключениемвнутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалит

ическимоценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—

результатаипроцесса деятельности; 3) развивается способность 

корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудностииош

ибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобуч

ающегосяис соответствующей методической поддержкой исправления 

самимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнологияобуче

ния в рамках совместно-распределительной деятельности 

(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнетолько в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых 

нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийработниксамдолженхорошо

знать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнениекак универсальное учебное действиесостоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
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определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивацииобучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представленияобъектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохо

жестисдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавн

ому(существенному)признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного 

представлениямоделейобъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреальныхуслови

ях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектов с 

целью их дифференциации. При этом возможнафиксация деятельности обучающегося в 

электронном форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекак универсальное учебное действие включаетследующие операции: 

сравнение предметов (объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых 

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/или

особенныхсвойствкаждогопредмета;сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъектов,

явлений)гораздобольшееихколичество,нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этомвозможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотренияучителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различномпредметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсальногодействия. 

 

Местоуниверсальныхучебныхдействий врабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапезавершения ими освоения программы начального 

общего образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В этом случае 

полученные результаты не подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом 

случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволятинтенсифицироватьработуучителя. 
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Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнополучи

тся»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебнаязадачарешенасамостояте

льноиправильно,т.е.возможноговоритьосформировавшемся универсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучебныхпредм

етовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математикаи

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения»,в котором дан 

возможный вариант содержания всех групп 

УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтическийуро

веньовладенияуниверсальнымидействиями, поскольку пока дети работают на 

предметныхучебных действиях, и только к концу второго года 

обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальном разделе 

«Метапредметные результаты», их 

переченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные универсальные учебные действия 

включаютперечень базовых логических действий; базовых 

исследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовойдеятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические 

формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооцен

ки.Представлентакжеотдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешнойсовместнойдеятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

образовательная организация может расширитьсодержание универсальных учебных 

действий, но в 

рамкахустановленногонормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,втомчислевус

ловияхработызакомпьютеромили сдругимиэлектроннымисредствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного предмета в 

формирование универсального действия, но 

всёэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся даннойобразовательной организации, а также 

наличия конкретнойобразовательнойсреды. 
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2.3. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ключевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» находится в с.Ключи. Ключевского района 

Алтайского края. На конец 2020-2021 учебного года количество учащихся 1-11 классов 

составило 548 человек. 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.Важнейшим направлением 

является содействие успешной адаптации обучающихся, а также моделирование и 

построение воспитательной системы школы, направленной на развитие и раскрытие 

индивидуальности каждого ребенка, умеющего жить в классном коллективе и строить 

со своими одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи. 

 

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 

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. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

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. 

 

Целевой раздел. 

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. 

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 
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мирному созиданию и защите Родины. 

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. 

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); 

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. 

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. 

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. 

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, 
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справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на 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. 

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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

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 региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
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сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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Содержательный раздел. 

 

Реализация в воспитательном процессе школы содержания разновозрастных 

мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые построены в 

логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных 

видах воспитывающей деятельности. 

 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийски

й проект 

«Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Твой выбор» и 

«Блог героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионный 

клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория 

«КоЛаб», 

«Контент на 

коленке», 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых 

действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и 

«Лига решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийски

й проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийски

й проект РДШ 

«Клуб 

экономных 

школьников 

(КЭШ)» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийски

й конкурс РДШ 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»; 

Проект «РДШ – 

территория 

самоуправления

» 

Всероссийски

й конкурс РДШ 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления

» 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Художествен

ное творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы 

РДШ по 

значимым датам 

в сфере 

культуры 

Всероссийски

й проект 

«Творческая 

мастерская 

РДШ», онлайн-

акции РДШ по 

значимым датам 

в сфере 

культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

лаборатория РДШ» 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые 

Всероссийски

й турнир по 

шахматам на 

Всероссийский 

проект РДШ «Игры 

отважных» (16-17 
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старты» и «Сила 

РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в 

школе» 

кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные 

игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

лет), Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийски

й проект РДШ 

«Моя история», 

Всероссийский 

конкурс 

экскурсий по 

школьным 

музеям 

«Школьный 

музей» 

Всероссийские 

военно-

спортивные 

игры: 

«Зарничка» (7-10 

лет), «Зарница» 

(11-13) , 

«Орленок» (14-

17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива 

ВПН», 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов 

«Прогулки по 

стране» 

Экологическа

я деятельность 

Всероссийски

й конкурс 

«Экологическая 

культура» 

(личный) 

Всероссийски

й конкурс «На 

старт, экоотряд!» 

(командный), 

Всероссийский 

проект 

«Экобаза» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны 

фенологии» и  

«Экотренд»  

Познавательн

ая деятельность 

Всероссийски

й проект РДШ - 

цикл онлайн-

разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-

сообщество 

«РДШ – Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Научное 

ориентирование» 

Всероссийский 

«Турнир трех 

ученых» по 

решению 

междисциплинарны

х кейсов 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
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данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
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анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных 

сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников; 

в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием 

содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса 

проведение классных 

часов с использованием 

методических материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ «Классный час. 

Перезагрузка» как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, 

поддержки активной 
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позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение 

обязанностей по секторам), 

членов актива органа 

ученического 

самоуправления , 

-Планирование 

общеклассных дел, 

-Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию, 

дежурство по школе и т.д. 

Сплочение коллектива класса - «Игры и тренинги на 

сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого 

настроения» 

-«Классные посиделки», 

«День Здоровья»,  

-«Экскурсия», 

-«Поход» 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за 

поведением ребенка, изучение 

особенностей личностного 

развития. 

-Работа с психологом, 

соц.педагогом, педагогом-

организатором по 

правонарушениям, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-

педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 

классов», -«Уровень 

воспитанности учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских 

всеобучей, организация работы 

родительских комитетов 

классов, привлечение членов 

-Проведение собраний, 

лекториев, 

-Ведение электронного 

журнала, 

 -Подготовка информации 

на сайт школы, 
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 семей школьников к 

организации и проведению дел 

класса, участию в 

мероприятиях. 

 

-Индивидуальные 

консультации,  

-Организация и 

приведение семейных 

праздников:  «День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я –дружная 

семья» и т.д. 

 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШhttps://rdsh.education/: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации».Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы 

воспитания и социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с учетом психолого-педагогических особенностей и личностных 

результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать 

направление проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать 

его устойчивым, подвести итоги и составить отчет.  

3.«Медиашкола» (Тюменское региональное отделение РДШ). Различать источники 

информации, брать интервью и освещать события, делать фоторепортажи, создавать 

видео, продвигать сообщество в социальных сетях, развивая информационно-медийное 

направление РДШ. 

4. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — 

Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать 

информацию по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для 

школьников-членов РДШ!  

5. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, спорте, 

бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов развития в 

совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

6. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 

7. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема 

содержит видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

8. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и 

отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 

Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

9.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через квесты 

«Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-

опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

10. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

11. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет школьнику, 

как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и организовать 

благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи 

людям, животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить заявку на конкурс 
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РДШ «Добро не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку проекта и 

различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

12. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения 

домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на 

трудовые и социально-бытовые навыки.  

13. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о том, 

как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 

собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

14. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 

вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-

школьники ведут свой дневник профориентации. 

15. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьников в 

медицину через добровольчество” Всероссийского общественного движения 

“Волонтеры-медики”: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере 

здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и техника 

безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредвиденных 

ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сайте только 

школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и 

постоянно пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 

РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта 

Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, 

мероприятий, конкурсов и других активностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 

включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 

 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, 

здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 

 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя  в 

соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с 

интересной ему и ребятам активностью; 

 на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести 

его и отправить материалы на metod@rdsh.education; 

 лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в 

группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрегатор 

«Ежедневно с РДШ»; педагоги получают сертификаты и благодарственные письма 

нашей Организации за распространение опыта работы РДШ. 

  Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. (в 

качестве дидактического материала 

уроков можно использовать онлайн-

курсы Корпоративного университета 

РДШ (сайт – rdsh.education): 

«Впорядке», «Экологическое 

мышление», «Формирование 

гражданской идентичности у 

обучающихся 4-11 классов» ) 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые столы, 

дискуссии, групповая работа или работа 

в парах. (в качестве дидактического 

материала уроков можно использовать 

онлайн-курсы Корпоративного 

университета РДШ (сайт – 

rdsh.education): «Основы социального 

проектирования», «Совместное 

лидерство», «Фотостудия РДШ», 

«Анимация онлайн»); 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

План внеурочной деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №2» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на ступени начального и основного общего образования с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения 

 

Перечень используемых в ОО форм организации внеурочной деятельности учащихся 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности учащихся 

Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая 

Художественное 

творчество  

Спектакли 

В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочной деятельности используются Всероссийские 

проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к 

знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль 
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театральных постановок для начальной школы (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_you, Инстаграм 

https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

 

Спортивно - 

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах, школьные спортивные турниры, социально – 

значимые спортивные и оздоровительные акции – проекты, 

спартакиады, дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом 

образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек. В качестве содержательного наполнения данного 

вида внеурочной деятельности используется содержание 

Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила 

РДШ», «Игры отважных», «Здоровое движение», 

Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в школе», 

Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, 

Президентских спортивных игр, Президентских спортивных 

состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 

Инстаграм https://instagram.com/skm_sport ).  

 

Досугово - 

развлекательная 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и ОО; школьные 

концерты, выставки, конкурсы, викторины, фестивали 

В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочной деятельности используется содержание 

мероприятий и проектов РДШ. 

Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в 

Национальный проект «Образование» (ВКонтакте 

https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  

Проекты направления РДШ «Гражданская активность» 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_gactivity,    Инстаграм 

https://www.instagram.com/skm_gactivity ). 

Всероссийский проект «Лига решений». Всероссийский 

проект «Дискуссионный клуб РДШ». Всероссийский проект 

«Академия гражданина». Всероссийский проект «Твой 

выбор». 

Познавательная Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны, познавательные беседы, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

используется новое поднаправление работы РДШ, 

посвященное науке (ВКонтакте https://vk.com/naukardsh, 

Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ). 

Всероссийский проект «Турнир трех 

ученых».Командное соревнование по решению актуальных 

научно-технологических проблем, 

представленных ведущими научно-техническими 

организациями России.   

Мероприятия, направленные на формирование сообщества 

увлеченных наукой школьников, группа «РДШ | Наука». В 

социальной сети «Вконтакте» работает сообщество «РДШ | 

Наука» (vk.com/naukardsh), гдепубликуются образовательные 

фото, видео и аудио материалы, тесты, лонгриды, подкасты, 

https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh
https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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интервью и прямые эфиры с 

экспертами в разных сферах науки. Группа действует в 

формате научно-популярного журнала с регулярными 

публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», 

«Факты», «Рекомендации» и т.д. Участникам 

предлагается ознакомиться с научно-просветительскими 

материалами и принимать участие в интерактивных 

образовательных активностях (опросы, 

викторины, челленджи, конкурсы и т. п.).  

Всероссийский проект «Объясните нормально». На 

платформе социальной сети «Вконтакте» проводятся прямые 

трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным 

гостем программы – экспертом в сфере науки. Участникам 

предлагается принять участие в интервьюировании 

приглашенного эксперта и задать интересующий вопрос в 

режиме реального времени. 

Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс 

мероприятий, направленных на популяризацию науки 

среди обучающихся начальных классов путем вовлечения 

старшеклассников в подготовку и проведение научно-

популярных выступлений.   

Всероссийский проект «Научное ориентирование».Сбор 

данных о деятельности Российских учёных и их научных 

достижениях. Участникам проекта предлагается исследовать 

источники (информационно-коммуникационная сеть 

«Интернет», библиографические архивы, справочники, 

энциклопедии и т. П.) с целью поиска информации о научно-

исследовательских работах, проводившихся или ведущихся в 

настоящее время в регионе проживания участника.   

Партнерский проект РДШ «Гражданская 

наука».Совместно с Ассоциацией коммуникаторов в сфере 

образования и науки и Русским Географическим обществом 

проводится фенологическое исследование на территории 

России. Обучающиеся, их родители и 

педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор 

фенологических данных своего региона с последующей 

публикацией статьи в научный рецензируемый журнал. 

Всероссийский проект РДШ«Информационная культура и 

безопасность»(35 уроков) 

проекты и мероприятия РДШ поднаправления «Экология» 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм 

https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

- Всероссийский проект "Экотренд"; 

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 

- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных 

классов по направлению "Экология"; 

- Партнерский проект "Экозабота" (; 

- Конкурс педагогических разработок.  

 

 

https://vk.com/skm_eco
https://www.instagram.com/ecotrend_skm/
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Туристко – 

краеведческая  

Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого – 

краеведческие тропы, акции В качестве содержательного 

наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности 

РДШ, (ВКонтакте https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p_rdsh/) Всероссийский проект «Я 

познаю Россию».. Всероссийский проект РДШ «Научное 

ориентирование». 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименования рабочей программы 

Духовно - 

нравственное 

Клуб «Станем Волшебниками», Клуб «В мире книг», 

Клуб «Оригами»; Мастерская «Рукодельница»; 

Мастерская «Резьба по дереву» Мастерская «Лепка» 

Общекультурное Театральный клуб «Петрушка», Театральный клуб 

«Лукоморье», Театр кукол  «Чародеи» 

Общеинтеллектуальн

ое 

Клуб «Удивительный мир слов», Клуб  «Занимательная 

математика», Клуб «Математика и конструирование», 

Клуб «Умники и умницы», Клуб «В мире слов»,  

Клуб « Поиграем, почитаем» , Клуб «Юный эколог» 

,Клуб «Занимательные страницы истории»;  Курс 

«Финансовая грамотность»; 

Объединение «Родник»; Объединение «Лабиринты 

лингвистики»;  Курс «История в лицах»;  Проектная 

мастерская «Истоки»; 

Клуб «Робототехника»; Объединение «Построение 

треугольника»; Клуб «Биология»; Клуб «Мир, в котором 

мы живем»; Клуб «Аксиома успеха»; 

Клуб «Школа точной мысли»; Клуб «Секреты 

микромира»; Клуб «Юные исследователи живой 

природы»; Курс «Юный исследователь»;   Клуб  «Мир 

живой природы»; Курс «Химия в задачах»; 

Объединение «Знатоки физики»;Объединение 

«Удивительное рядом»; 

Клуб «Химический калейдоскоп» 

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Подвижные игры», Спортивная секция 

«Баскетбол»;  Объединение «Белая ладья»; 

Спортивная секция «Легкая атлетика» 

  

Социальное Клуб «Экономика – первые шаг», Клуб « Островок 

дружбы», Юнармейский клуб «Патриот»; Мастерская 

полезных дел; Клуб «Я и моя семья»;  Клуб 

«Содружество» ,Клуб «Этика: азбука добра» 

 

  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями(законными представителями) учащихся МБОУ «Ключевская 

СОШ № 2» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в 

рамках различных форм деятельности представленных в таблице. 

 

Уровень  Формы деятельности 

https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
Оригами1-2%20классы%20Набока%20Е.В..docx
Рукодельница%205-8классыНабока%20Е.В..docx
Театр%20кукол%20Чародеи%20Цыбко%201-6%20кл.doc
Занимательные%20страницы%20истории%205%20кл%20Алейникова%20Л.В..docx
Финансовая%20грамотность%208%20класс%20Алейникова%20Л.В..docx
Финансовая%20грамотность%208%20класс%20Алейникова%20Л.В..docx
Объединение%20%20Родник%20%209%20классГрибовская%20Т.Г..docx
Объединение%20Лабиринты%20лингвистики%209%20классГрибовская%20Т.Г..docx
Объединение%20Лабиринты%20лингвистики%209%20классГрибовская%20Т.Г..docx
История%20в%20лицах%209%20кл.Алейникова%20Л.В..docx
Истоки-9класс%20Яворская%20С.В..pptx
Истоки-9класс%20Яворская%20С.В..pptx
Робототехника%202-6%20кл%20Антонович%20Е.С..docx
Построение%20треугольника%209%20класс%20Антонович%20Е.С..docx
Построение%20треугольника%209%20класс%20Антонович%20Е.С..docx
Мир.в%20котором%20мы%20живем%206-7%20класс%20Цыбко%20Н.В..doc
Мир.в%20котором%20мы%20живем%206-7%20класс%20Цыбко%20Н.В..doc
Юные%20исследователи%20живой%20природы%20курса%207-8%20кл%20%20Войлокова(1).docx
Юные%20исследователи%20живой%20природы%20курса%207-8%20кл%20%20Войлокова(1).docx
Курс%20Юный%20исследователь%20Гронская%20О.В..docx
курс%20Мир%20живой%20природы%20%20-5-6%20кл%20Войлокова(3).docx
курс%20Мир%20живой%20природы%20%20-5-6%20кл%20Войлокова(3).docx
Химия%20в%20задачах%209класс%20%20Гронская%20О.В..doc
Школьное%20объединение%20Знатоки%20физики%2010-11%20класс%20Шишмакова%20С.Л..doc
Школьное%20объединение%20Знатоки%20физики%2010-11%20класс%20Шишмакова%20С.Л..doc
Школьное%20объединение%20Знатоки%20физики%2010-11%20класс%20Шишмакова%20С.Л..doc
Спортивная%20секция%20Баскетбол%20Шмыгов%20а.А..docx
Спортивная%20секция%20Баскетбол%20Шмыгов%20а.А..docx
Спортивная%20секция%20Легкая%20атлетика%20%205-11%20кл%20Симаковский%20Ю.П..docx
Клуб%20ПАТРИОТ%20Пашкова%20Л.В.Шмыгов%20А.А..docx
Мастерская%20полезных%20дел%20Пашкова%20Л.В..docx
Мастерская%20полезных%20дел%20Пашкова%20Л.В..docx
Клуб%20Я%20и%20моя%20семья%205-6%20классы%20Гукова%20М.Г..docx
Клуб%20Содружество%205-8%20Гукова%20М.Г..docx
Клуб%20Содружество%205-8%20Гукова%20М.Г..docx
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Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- семейные клубы; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские форумы 

Индивидуальный 

 

 

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

-психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (социальный педагог, психолог, 

педагог-организатор, администрация по 

правонарушениям,); 

- Совет профилактики 

 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

педагог-организатор, 

администрация по 

правонарушениям). 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и 

проблемах детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение 

родителей процесс 

управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами 

социально – 

психологической 

службы. 

 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

Совет профилактики, малый 

пед.совет 
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собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога по правонарушениям и 

психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

В качестве содержательного наполнения : 

 

раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

 

  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Ключевская СОШ №2»» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное 

участие в деятельности РДШ. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне 

школы 

Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы 

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов 

Работа  постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий 
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Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

Деятельность  созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 

№ мероприятия 

1 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части Всероссийского 

проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ содержит 27 занятий с заданиями по 

проектированию индивидуальной стратегии профессионального 

самоопределения школьника); 

 

2 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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3 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 

4 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

5 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

 

6 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 

7 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 

8 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 

9 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

 

Вариантные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для этого в МБОУ «Ключевская СОШ №2» используются следующие формы 

работы: 

Уровень  Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные  

проекты 

Совместно  разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего 

школу социума. Социальные проекты 

в рамках Всероссийских конкурсов и 

проектов РДШ «Добро не уходит на 

каникулы» и «РДШ – Территория 
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самоуправления» 

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Проводимые  для жителей района и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные  

праздники 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с 

переходом учащихся на следующую 

ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам полугодий) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор  и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка в 

ключевые дела школы 

Вовлечение  по возможности  

каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 
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музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Наблюдение  за 

поведением ребенка 

Наблюдение  за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми 

Коррекция  

поведения ребенка 

Коррекция  поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

 

 

  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- 

партнерами. 

 

Функции 

первичного 

отделения РДШ: 

 

Задачи первичного отделения РДШ. 

 

На уровне образовательной организации первичное 

отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.   
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объединение 

участников РДШ в 

школе в целях 

реализации 

направлений 

деятельности РДШ;  

 

Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности 

РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых 

действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях 

местных и региональных отделений РДШ, а также во 

всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

 

организация и 

ведение школьного 

учета участников и 

активистов РДШ на 

основе Единого 

реестра участников.  

 

Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного 

отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

 

 Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности 

РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о 

возможности принять участие в проектах и мероприятиях 

РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

 

 Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству. 

 

 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что 

не были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского 

движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через 

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
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участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта 

"Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры 

Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО 

"Городские реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-

биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития 

деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров 

и школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и 

экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик.  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно 

представлено следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

здорового образа жизни, развитие военно-патриотического движения и системы 

военно-спортивных игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 

11 до 13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, 

распространение результативного педагогического опыта работы с детьми и 

молодежью в сфере патриотического воспитания. 

Возраст участников от 14 лет. 

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи школьника с 

семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет.  

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 

8 лет. . 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное 

изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных 

событий, формирование навыков использования и анализа полученной информации. 

Участники – дети с 8 лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством 

символики РДШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 

Модуль   «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках 

Всероссийских проектов РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и 

следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 
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необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у 

вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой).  

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

 Модуль «Школьные и социальные  медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-

медийное направление РДШ. Целью информационно-медийного направления является 

содействие формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся 

общеобразовательных организаций, которую выполняет Всероссийский проект 

«Контент на коленке».  

Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и 

видеосъемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  

Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через 

партнерские проекты: 

Проект «Блог героя»,цель: получение специалистами в области воспитания базовых 

знаний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной 

школы сопровождающих методических и дидактических материалов для работы с 

учащимися младших классов в направлении «Блогинга»;  

Проект «Инклюзивные медиа»,цель:развитие базовых навыков в области медиа у 

детей подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, 

создание инклюзивной образовательной среды. 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: ВК 

https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh 

 Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в следующих видах и формах деятельности (выбрать): 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности 

Российского движения школьников; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

https://vk.com/info_media_skm
https://instagram.com/media.rdsh
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сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы (группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, 

фейсбуке, в телеграмм и др.);    

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных форм 

работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education. 

Модуль «Здоровое движение» 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, - актуальная задача современного образования. 

Модуль «Здоровое движение»» - это система целенаправленных мероприятий, 

направленных на формирование у подрастающего поколения установок на здоровый 

образ жизни, возрождение духовных традиций, поднятие авторитета семьи, где 

закладываются первоначальные основы приобщения к ЗОЖ. 

Цикл тематических мероприятий в равной степени имеют цель: подготовка души и 

тела ребёнка к здоровому образу жизни, которая реализуется через решение 

определённых задач: 
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- расширить представление о здоровом образе жизни; 

- систематизировать знания о правилах ЗОЖ, о правилах питания и личной гигиене; 

- сформировать ответственное и сознательное отношение к своему здоровью. 

Всем известно, что основными слагаемыми здорового образа жизни являются: 

двигательная активность, режим дня, правильное питание, профилактика болезней, 

закаливание организма, гигиена организма. Поэтому в календарно-тематическом плане 

в  каждом месяце  учебного года запланировано одно мероприятие спортивно-

оздоровительной направленности. 

В качестве содержательного наполнения  используется содержание Всероссийских 

проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», «Игры отважных», «Здоровое 

движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в школе», Всероссийского 

турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных игр, Президентских 

спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, Инстаграм 

https://instagram.com/skm_sport ).  

2.3.4. Основные направление самоанализа воспитательной работы 

  Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

     Основными принципами  осуществляемого анализа  воспитательного процесса в 

школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать?) 

Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – 1 раз в год 

Мониторинг работы с родителями – 1раз в год 

Анализ воспитательной работы  -1 раз в год 

Воспитательная деятельность педагогов 

Папка  классного руководителя 

Самоанализ классного руководителя  

Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

педсоветы, совещания при директоре; 

МО классных руководителей; 

заседания Совета по профилактике; 

работа психолого-педагогической службы; 

публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-предметников, 

внёсших существенный вклад в   воспитательную работу в школе. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам года.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 

 

https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ «Ключевская СОШ № 2»  (далее — Учебный 

план),фиксируетобщийобъёмнагрузки,максимальныйобъёмаудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру 

предметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклассамиуч

ебнымпредметам. 

Учебный план определяет общие рамки 

принимаемыхрешенийприотбореучебногоматериала,формировании перечня результатов 

образования и организации образовательнойдеятельности. 

Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразования реализуется 

преимущественно за счёт учебныхкурсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемого образовательной 

организацией, — 20 % от общего объёма.Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузкепри 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотреннымидействующими санитарными правилами и 

гигиеническиминормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяетсостав учебных предметов 

обязательных предметных 

областей,которыедолжныбытьреализованывовсехимеющихгосударственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу 

начальногообщегообразования,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(года

м)обучения. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставленосучётомдневнойи недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарнымправиламинормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организацииобразовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсииит.д.).Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастики неменее2минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изученияучебныхпредметов. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных отношений, 

обеспечивает реализацию 

индивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданнуючасть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебныхчасов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуродителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

томчислепредусматривающихуглублённоеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетв

оренияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисоверше

нствовании,атакжеучитывающихэтнокультурныеинтересы. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального 

общегообразованиясучётомвыбораучастникамиобразовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы,соревнования, посещения музея, проведение общественно-

полезныхпрактикииныеформы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельностивМБОУ «Ключевская СОШ 

№2».Образовательнаяорганизацияпредоставляет обучающимся возможность выбора 

широкогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие. 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализацииосновной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ «Ключевская СОШ №2». 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересовобучающихсямогутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в 

пределахосваиваемойпрограммыначальногообщегообразованиявпорядке,установленномл

окальныминормативнымиактамиМБОУ «Ключевская СОШ №2». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнедельнойучебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основнойобразовательнойпрограммы. 

Для начального уровня общего образования МБОУ «Ключевская СОШ №2» 

составлен учебныйплан (вариант 1). 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых,материально-технических и 

иных) возможно деление классовна группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин(модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку(2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две и болеегруппы. 

В МБОУ «Ключевская СОШ №2» определен режим работы: 5-дневнаяучебная 

неделя.  

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 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. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

в 2 - 4 классах - 40 - 45 минут (по решению образовательной организации). 

 

 

Вариант 1 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Вс
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области предметы/клас

сы 

I II III IV его 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 20 

Литературно

е чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Изобразител

ьное искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 
13

5 

Всего часов 
69

3 

78

2 

78

2 

78

2 

30

39 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Суммарный объём домашнего задания по всем 
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предметамдлякаждогоклассанедолженпревышатьпродолжительности 

выполнения1час—для1класса,1,5часа—для2и3классов,2 часа — для 4 класса. МБОУ 

«Ключевская СОШ №2»  осуществляет координацию и контроль объёма домашнего 

заданияучениковкаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиистребованиямисанитарн

ыхправил. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвнеурочнойдеяте

льностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммыначальногообщегообразования(до

1320академическихчасовзачетырегодаобучения)сучётом 

образовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродителей(законныхпре

дставителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностейМБОУ «Ключевская СОШ 

№2».ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООнаправленанадо

стижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучё

том выбора участниками образовательных отношений учебныхкурсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществляется 

посредствомразличныхформорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения,такихк

акэкскурсии,хоровыестудии,секции,круглыестолы,конференции,олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественнополезныепрактикиит.д. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихсяиспользуютсявозможностиорганизацийдополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта).  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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); 
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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. 

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. 

 

 3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительнаязаписка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическоесопровождениеобучающихсясучетомуспешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и познавательных 

интересов.План внеурочной деятельности сформирован МБОУ «Ключевская СОШ № 

2» с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержанияучебныхкурсов. 
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Основными задачами организации внеурочной деятельностиявляютсяследующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразовани

я; 

совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 

формирование навыков организации своей 

жизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностейучастников; 

развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастияв коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становлениеуменийкоманднойработы; 

поддержка детских объединений, формирование 

уменийученическогосамоуправления; 

формирование культуры поведения в информационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

ихпрактико-ориентированные характеристики. При выборе 

направленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяорганизацияучитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровыйсостав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь сурочнойдеятельностью; 

—особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной 

организации общими ориентирамии не подлежат формальному копированию. При отборе 

направленийвнеурочнойдеятельностикаждаяобразовательнаяорганизация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенностифункционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешностиобучения.Квыборунаправленийвнеурочнойдеятельностии их организации 

могут привлекаться родители как законныеучастникиобразовательныхотношений. 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена нафизическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правилздоровогобезопасногообразажизни. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняетсяследующимтребованиям: 

—целесообразность использования данной формы для 

решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося впрактической деятельности, в том числе совместной 

(парной,групповой,коллективной); 

—
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учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаеттоилииноенаправлен

иевнеучебнойдеятельности; 

—использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьследующие:уче

бныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеиспортивныестудии;соревнова

тельныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,мини-

исследования;общественнополезныепрактикиидр.Кучастиювовнеурочнойдеятельностимо

гутпривлекатьсяорганизациииучреждениядополнительногообразования,культурыиспор

та.Вэтомслучаевнеурочнаядеятельностьможетпроходитьнетольковпомещенииобразова

тельнойорганизации,ноинатерриториидругогоучреждения(организации),участвующего

вовнеурочнойдеятельности.Этоможет 

быть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственнов образовательной организации 

в этой работе могут приниматьучастие все педагогические работники данной 

организации(учителяначальнойшколы,учителя-

предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительнымобразованиемдетейвчастисозданияусловийдляразвития творческих 

интересов детей, включения их в художественную,техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястроитсяна

использованииединыхформорганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущийкласс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе. 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное направление 

Удивительный 

мир слов 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Занимательная 

математика 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Математика и 

конструирование 

2-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Умники и 

умницы 

2б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

В мире слов 2б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 
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В мире книг 2а Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Поиграем, 

почитаем 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Библиотекарь 

Робототехника 2-е,3-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

информатики 

Юный эколог 1-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель биологии 

Общекультурное направление 

Петрушка 1а,3в Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Лукоморье 3б,4в Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное направление 

Экономика – 

первые шаги 

1б,4б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Этика: азбука 

добра 

1в Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Остров дружбы 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог-психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1в,2в,3в,4в Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 

Оригами  1-2-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Станем 

Волшебниками 

1б,2в,4а Согласно 

расписанию 

Учителя начальных 

классов 



378  

занятий ВД 

Лепка 3-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель технологии 

 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая 

организации дополнительного образования (МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа»), учреждения культуры (МБУК «Районный 

дом культуры», МБУК «Районная модельная библиотека», МБУК «Районный 

краеведческий музей»).  

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее 

штате единицами. Ими являются заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагоги-психологи, классные руководители, учителя, педагоги 

дополнительного образования. Реализация календарного плана предполагает 

сотрудничество с родителями, социальными партнерами школы, учреждениями 

дополнительного образования и культуры. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Фе-

дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом подробное 

планирование модулей                                                                                                                                                    

«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности» 

отображается в рабочих программах воспитания в классах, индивидуальных 

программах педагогов и рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

 

Дела Кла

ссы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
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Работа с классным коллективом 

Информационный 

классный час 

1–

4-е 

Первая 

неделя месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный 

час 

1–

4-е 

Вторая 

неделя месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный 

час 

1–

4-е 

Третья 

неделя месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов  

Тематический классный 

час 

1–

4-е 

Четвертая 

неделя месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–

4-е 

Один раз в 

месяц согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1–

4-е 

Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–

4-е 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного 

коллектива 

1–

4-е 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация 

первоклассников 

1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-х, 5-

х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–

4-е 

03.09 Классные 

руководители  
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Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

глухих «Берегите слух!» 

1–

4-е 

26.09 Классные 

руководители  

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–

4-е 

25.09-29.09 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классный час «День 

народного единства» 

1–

4-е 

04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

1–

4-е 

13.11 Классные 

руководители 

Урок мужества, 

посвященный  

Дню Неизвестного 

Солдата 

1–

4-е 

03.12 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Единый урок «Права 

человека» 

1–

4-е 

10.12 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–

4-е 

12.12 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

1–

4-е 

11.01 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

1–

4-е 

27.01 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1–

4-е 

15.02 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения Крыма 

и России 

1–

4-е 

18.03 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1–

4-е 

12.04 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, 

но мы равны» 

1–

4-е 

05.05 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–

4-е 

До 15.05 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–

4-е  

По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация прибывших 

обучающихся в классе 

1–

4-е 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–

4-е 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–

4-е 

Еженедельно Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

иностранного языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Зам.директора по 

УВР, 

ВР, 

Психолог, 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя 
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физкультуры 

Учителя 

иностранного языка 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–

4-е 

Один раз в 

триместр 

Классные руковод

ители 1–4-х классов 

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 

1–

4-е 

Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Родительский 

комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–

4-е 

Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в 

месяц 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

1–

4-е 

В течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Педагог-

организатор 

Внутриклассное шефство 2–

4-е 

В течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 
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Замдиректора по 

ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–

4-е 

В течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы  

учебной деятельности 

2–

4-е 

В течение 

года  

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Музейные уроки 2–

4-е 

В течение 

года  

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Содержание уроков 1–

4-е 

В течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1–

4-е 

01.09 Учителя 

начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1–

4-е 

08.09 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

3–

4-е 

23.09 Учителя 

начальных классов 

Учителя 

иностранных языков 
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иностранных языков) Зам.директора по 

ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

1–

4-е 

04.10 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Всемирный день 

математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

1–

4-е 

15.10 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1–

4-е 

16.11 Учителя 

физкультуры 

Зам.директора по 

ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка 

на уроках литературного 

чтения) 

1–

4-е 

10.12 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню род

ного языка 

1–

4-е 

21.02 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1–

4-е 

01.03 Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Всемирный день 

иммунитета (минутка 

информации на уроках 

окружающего мира) 

1–

4-е 

01.03  Учителя 

начальных классов 

Зам.директора по 

ВР 

Неделя математики 1–

4-е 

14.03–20.03 Учителя 

начальных классов 

Руководитель 

ШМО 

Зам.директора по 
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ВР 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1–

4-е 

21.03–27.03 Учителя 

начальных классов 

Учитель музыки 

Руководитель 

ШМО 

Зам.директора по 

ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1–

4-е 

30.04 Учителя 

начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

Май 

День государственного 

флага Российской Федерации 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1–

4-е 

22.05 Учителя 

начальных классов 

Замдиректора по 

ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–

4-е 

24.05 Учителя 

начальных классов 

Замдиректора по 

ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

1–

4-е 

Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–

4-е 

Один раз в 

триместр:  

 Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Консультации с 

психологом 

1–

4-е 

По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 1– По запросу Администрация 
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администрацией 4-е 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–

4-е 

Один раз в 

триместр 

Зам.директора по 

ВР 

Психолог,соц.педа

гог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–

4-е 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–

4-е 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Ярмарка курсов 

внеурочной деятельности 

1–

4-е 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Лекторий «Что такое 

навыки XXI века. Часть 1» 

1–

4-е 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Психолог  

Классные 

руководители 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Психолог 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Мастер-классы  ко Дню 

матери (26.11) 

1–

4-е 

До 26.11 Классные 

руководители 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–

4-е 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Учитель 

информатики 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!" 

 

1,2 

-е 

12 .11 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



387  

Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4-

е 

19.11 Зам.директора по 

ВР, УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому 

году 

1–

4-е 

До 20.12 Классные 

руководители 

Январь 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!" 

 

3,4-

е 

14.01 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–

4-е 

До 19.02 Классные 

руководители 

 

Март 

Неделя ЗОЖ (мероприятия 

учителя-родители-дети) 

1–

4-е 

01.03-07.03 Классные 

руководители 

 

Мастер-классы 

к Международному 

женскому дню 

1–

4-е 

До 07.03 Классные 

руководители 

 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–

4-е 

Март Зам.директора по 

ВР 

Психолог 

Апрель 
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День открытых дверей 1–

4-е 

 

 

 

23.04 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, УВР, 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

День знаний 1–

4-е 

01.09 Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

День здоровья. «Каждый 

ребенок-чемпион!» 

1–

4-е 

09.09 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

Экскурсия по БИЦ 

«Искусство быть читателем»   

 

1-4-

е 

13.09 БИЦ, 

 классные 

руоковдители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–

4-е 

25.09–29.09 Замдиректора по 

ВР, 

Учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители,  

Педагог-

организатор 

Общешкольный конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!» 

1-4-

е 

29.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Октябрь 

Поздравительная акция, 

посвященная Дню пожилого 

человека.         

1-4-

е 

01.10 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Концертная программа 

«Учителями славится 

Россия» 

Международный день 

учителя 

1–

4-е 

05.10 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

         Фитнес-марафон 1–

4-е 

04.10-11.10 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 
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учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

Декада правового 

воспитания 

 

1–

4-е 

С 06.10 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

Линейка,посвященная Дню 

народного единства  

1–

4-е 

04.11 Классные 

руководители 4-х кл 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!" 

 

1,2к

л 

12.11 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

 

1–

4-е 

19.11 Зам.директора по 

ВР, УВР, 

 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Декабрь 

   Игра "Новогодняя 

кутерьма"  

1–

4-е 

20.12-30.12 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодний утренник 

"Новый год у ворот" 

 

1–

4-е 

24.12 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Январь 

БИЦ. Видеосалон 

"Богатырь наш Илья 

Муромец" 

 

1–

4-е 

06.01 БИЦ, 

Классные 

руководители 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!"  

3,4-

е  

14.01 Зам.директора по 

ВР Педагог-
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 организатор, 

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

Акция "Покормите птиц 

зимой"(РДШ)  

1–

4-е 

18.01 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Февраль 

Международный день 

книгодарения. 

Акция "Подари 

книгу"(РДШ) 

 

1–

4-е 

14.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Спортивно-патриотическая 

игра "Зарница"  

 

2-4-

е 

19.02 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

БИЦ. Фольклорный 

марафон "От Масленицы до 

Светлого Воскресения"  

 

1–

4-е 

25.02 БИЦ, 

классные 

руководители 

Март 

Неделя ЗОЖ (мероприятия 

учителя-дети-родители) 

 

1–

4-е 

С 01.03 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Счастья (РДШ) 

 

1–

4-е 

20.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

БИЦ. Выставка рисунков 

"Айболит и его друзья"  

 

1–

4-е 

21.03 БИЦ, 

 классные 

руководители 

Апрель 

День смеха (РДШ) 

 

1–

4-е 

01.04 Педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

"Педагогические старты". 

Ежегодная Всероссийская 

акция "Будь здоров"(РДШ)                          

 

1–

4-е 

07.04 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

Линейка,посвященная Дню 

космонавтики Всероссийская 

акция "Мой космос" (РДШ) 

1–

4-е 

12.04 Классные 

руководители 3-х кл 

Весенняя неделя добра 

 

1–

4-е 

С 18.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный День 

Земли .(РДШ) 

 

1–

4-е 

22.04 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

День открытых дверей 

 

1–

4-е 

23.04 Зам.директора по 

ВР, УВР, 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Май 

Линейка,посвященная Дню 

Победы. 

2–

4-е 

06.05 Классные 

руководители  9 –х 

кл 

Конкурс рисунков "Моя 

семья" , посвященный 

Международному дню семьи 

1–

4-е 

15.05 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День здоровья 

 

1–

4-е 

24.05 Зам.директора по 

ВР Педагог-

организатор, 

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

Последний звонок 1–

4-е 

25.05 Зам.директора по 

ВР Педагог-
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организатор, 

классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Проекты и акции РДШ 1–

4-е 

По плану 

РДШ 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проекты и акции 

Юнармии 

1–

4-е 

По плану 

Юнармии 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа ШВОВ «Позитив» 1–

4-е 

По плану Педагог-

организатор 

ШКОЛЬНЫЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр 

(корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–-е Заседания 

один раз в 

неделю 

Педагог-

организатор 

Школьная видеостудия 4–-е постоянно Педагог-

организатор 

Школьное радио 4–-е постоянно Педагог-

организатор 

Дизайн-бюро 4–-е постоянно 

 

Педагог-

организатор 

Обновление информации 

на сайте школы , на 

школьной странице в 

инстаграм, в школьной 

группе в «ВКонтакте” 

4–-е постоянно 

 

Педагог-

организатор 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы  на выставки  и 

мероприятия в районный 

музей и районную 

библиотеку 

1–

4-е 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музей 

Ключевского района и за его  

1–

4-е 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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пределы 

Экскурсии по 

патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1–

4-е 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Правила дорожного 

движения 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новости школы 1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Педагог-

организатор, учителя 

физ.культуры 

Дополнительное 

образование 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Зам.директора по 

ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

Замдиректора по 

ВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–

4-е 

Сентябрь–

май 

 

Педагог-

организатор 

ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Сентябрь 

День Здоровья "Каждый 

ребенок-чемпион" 

 

1–

4-е 

09.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 
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Октябрь 

            Фитнес-марафон  

 

1–

4-е 

04.10-11.10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Ноябрь 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!" 

1,2-

е 

12.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Январь 

"Мама,папа,я-спортивная 

семья!"  

 

3,4 

-е 

14.01 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Февраль 

Спортивно-патриотическая 

игра "Зарница"  

 

2-4-

е 

19.02 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Март 

Неделя ЗОЖ (мероприятия 

учителя-дети-родители) 

 

1–

4-е 

С 01.03 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Апрель 

"Педагогические старты". 

Ежегодная Всероссийская 

акция "Будь здоров"(РДШ)                                

 

1–

4-е 

07.04 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 
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Май 

День здоровья 

 

1–

4-е 

24.05 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

 

  

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования, созданная в 

МБОУ «Ключевская СОШ №2», направленана: 

достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчисле адаптированной; 

развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную 

деятельность, профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования и социальныхпартнёров; 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющимиоснову 

дальнейшего успешного образования и ориентациювмирепрофессий; 

формирование социокультурных и духовно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданс

койидентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяпри поддержкепедагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроект

ированиииразвитиипрограммыначальногообщего образования и условий её реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализациисоциальных проектов и программ при поддержке 

педагогическихработников; 

формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающейегосредыобразажизни; 

использование в образовательной деятельности современныхобразовательных 

технологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего 

образования,методикитехнологийеёреализациивсоответствиис динамикой развития системы 

образования, запросов 
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обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся 

с учётом национальных и культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работниковорганизации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

эффективное управление организацией с использованиемИКТ, современных 

механизмов финансирования реализациипрограммначальногообщегообразования. 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Ключевская СОШ № 2» укомплектованы кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации начальной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. ООП НОО по МБОУ «Ключевская СОШ № 2» 

реализуют: 1 директор, 2 заместителя директора школы, 12 учителей начальных классов,1 

учитель музыки, 2 учителя немецкого и английского языков, 2 учителя физической 

культуры, 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 1 учитель-

логопед, 1 воспитатель, 1 учитель ОРКСЭ. ООП НОО по Целинная СОШ филиал 

«Ключевская СОШ № 2» реализуют 7 педагогических работников: 4 учителя начальных 

классов, 1 учитель немецкого языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель ОРКСЭ. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Ключевская СОШ № 

2», участвующих в реализации начаьной образовательной программы и создании условий 

для её разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. Из 22 педагогов, 

работающих в начальной школе, имеют высшую квалификационную категорию – 10 чел. 

(45 %), первую квалификационную категорию – 8 чел. (36 %). Из 7 педагогов филиала 

имеют высшую категорию 3 учителей (43 %), первую квалификационную категорию – 2 

учителя (29 %). 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Ключевская СОШ № 
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2» и Целинная СОШ филиал «Ключевская СОШ № 2», участвующих в реализации 

начальной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей начальной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

«Ключевская СОШ № 2» 

Категория 

работников 

 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 - 93,3 

Руководящие 

работники 

100 - - 

Иные 

работники 

- - - 

 

Целинная СОШ филиал «Ключевская СОШ № 2» 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 
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  Соответстви

е занимаемой 

должности (%) 

Квалификац

ионная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 
100 

0 86 

Руководящие 

работники 
0 

0 0 

Иные работники 100 0 0 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100% 

учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем 

преподаваемых предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Ключевская СОШ № 2» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МБОУ 

«Ключевская СОШ № 2», участвующих в разработке и реализации начальной 

образовательной программы начального общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов начальной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре начальной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации начальной 

образовательной программы начального общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе 

ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются 

приоритетные направления развития, темы и формы методической работы педагогов. 

 

 

Отчёт ометодических темах 

 

 

 

№ 

Методи

ческая 

тема 

Разделобразовательнойпрог

раммы,связанный 

сметодическойтемой 

ФИОпедагога,разрабатывающег

ометодическуютему 

1 Система 

оценивани

я УУД: 

организац

ия 

самооценк

и и 

взаимооце

нки 

результато

в учебной 

деятельнос

ти 

учащихся. 

 

Целевой раздел Кашич Е.В. 

Гукова Е.А. 

2 Организ

ация 

проектной 

деятельнос

ти 

учащихся 

в 

информац

ионной 

образовате

льной 

среде XXI 

века. 

 

Содержательный раздел Климченко Л.Н. 

Маныкина Н.И. 

 Техноло

гии, 

реализую

щие 

системно-

деятельнос

тный 

подход  

Содержательный раздел Скотникова И.П. 

Сидорова Н.А. 

 Развити Организационный раздел Антошкина О.В. 
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е 

творчески

х 

способнос

тей 

младших 

школьник

ов во 

внеурочно

е время в 

рамках 

ФГОС. 

Твердохлебова С.В. 

 «Развит

ие 

познавател

ьных и 

творчески

х 

способнос

тей 

обучащихс

я в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти в 

рамках 

ФГОС 

НОО». 

 

Организационный раздел Латина Л.А. 

Шакова Л.И. 

Гурова О.И. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в  МБОУ «Ключевская СОШ № 2», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО (приказ № 286 от 31.05.2021г. п. 37) 

к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 
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педагог-психолог-1чел.; 

логопед-1 чел.; 

учитель-дефектолог-1 чел.; 

социальный педагог-1 чел.. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Формы 

психолого-

педагогичского 

Вид 

деятельности 

Кл

асс  

Сроки 

выполнени

я 

Ответствен

ные  
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сопровождения 

Диагностика  Диагностика 

адаптации 

обучающихся 1-х  

классов. 

1 Сентябр

ь-Октябрь 

Завуч по УР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Диагностика 

удовлетворенност

и учащихся 

школы учебно-

воспитательной 

работой 

1-4 Февраль  Завуч по УР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Диагностика 

уровня 

социально-

психологической 

готовности к 

обучению в 

среднем звене 

школы 

4 Апрель  Педагог-

психолог 

 

Анкетирование 

родителей «Что в 

школе плохо и 

что хорошо? (с 

точки зрения 

здоровья) 

1-4 В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение 

коррекционных 

психологических 

игр для младших 

школьников: 

-Необитаемый 

остров, 

-Деревья-

характеры, 

-Сказкотерапия. 

1-4 Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Коррекционные 

игры для мл. 

школьников  

«Ключи в мой 

внутренний мир», 

«Поговорим о 

застенчивости» 

4 Декабрь-

Январь 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  с 

обучающимися, 

имеющими 

внутриличностны

е и 

межличностные 

проблемы по 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 
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программе 

«Четыре 

путешествия». 

Консультирова

ние 

Консультирова

ние классных 

руководителей по 

итогам 

диагностик. 

1-4 В 

течении 

года 

Педагог-

психолог 

Консультирова

ние родителей по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

взаимоотношений 

родителей и 

детей. 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультацион

ная работа с 

обучающимися 

школы. 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультирова

ние педагогов по 

вопросам  

разработки и 

реализации 

программ 

обучения и 

воспитания 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед, зам. 

директора по 

УВР 

Консультирова

ние педагогов по 

проблемам 

обучения, 

поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся 

школы. 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Просветительс

кая работа 

Лектории для 

педагогов: 

«Психологичес

кий подход в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

«Особенности 

работы с детьми 

девиантного 

поведения» 

«Пути и формы 

формирования 

здорового образа 

жизни в классном 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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коллективе». 

Собрания для 

родителей: 

«Основные 

проблемы 

адаптации 

ребенка в школе» 

«Роль ребенка в 

семье» 

«Подростковый 

кризис: его 

особенности». 

1 Сентябр

ь-ноябрь 

 

 

Апрель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

 

Диагностическое направление работыМБОУ "Ключевская СОШ № 2" включает 

выявление характера и сущности нарушений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). 

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 

деятельности. 

Диагностическое направление реализуют в рамках своей профессиональной 

деятельности: администрация школы, педагог-психолог, логопед, учителя- 

предметники, классный руководитель, социальный педагог. 
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Содержание диагностической работы и участники ее реализации 

Диагностическая работа включает: Участники реализации 

Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог, логопед  

Проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог, логопед 

Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья,выявление 

Его резервных возможностей 

Классный руководитель, 

учитель-предметник, 

педагог-психолог, 

логопед 

Изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся 

Классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог, 

логопед 

Изучение социальной ситуации 

развитияи условий семейного 

воспитания учащихся 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными  возможностями 

здоровья 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, социальный педагог 

Системный разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченным возможностями 

здоровья (мониторинг динамики 

развития,успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования) 

Классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог, 

администрацияшколы 

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление 

учащихся с трудностями в обучении, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме. 

Результатом работы школьного психолого-педагогического консилиума является 

подготовка рекомендаций по оказанию им комплексной (коррекционно- развивающей, 

психолого-педагогической) помощи в условиях школы, разработка, реализация 

индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и контроль ее исполнения, 

а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Обучающиеся с трудностями в освоении основной общеобразовательной программы 

направляются на обследование территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией с целью определения образовательного маршрута. 

Виды диагностики            Результаты    

          диагностики 
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Мониторинг учащихся на уровне 

основного общего образования (в рамках 

программ развития универсальных 

учебных действий, предметных 

программ, программы 

социализации и воспитания) 

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

Углубленная диагностика для 

школьного 

психолого-

педагогическогоконсилиума 

Выявление причин учебной 

неуспешности, определение 

предполагаемых обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Углубленная диагностика 

специалистами ТПМПК комиссии 

Определение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Реализация диагностического направления работы 

Изучение  

ребенка 

Содержание работы Ответственные 

Сроки 

Психолого– 

педагогическое 

 

Обследование актуального  

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

(Внимание: устойчивость,  

переключаемость с 

одного вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.) 

Первичная диагностика для 

выявления  группы «риска», 

Анализ причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой  карты, 

протокола 

обследования) 

Разработка 

коррекционной 

программы 

(Классный 

руководитель, педагог- 

психолог, логопед) 

Социально– 

педагогическое 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность,  

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Посещение семьи 

ребенка, Составление 

характеристики 

(классный 

руководитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 
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Эмоционально- волевой сфере: 

(преобладание настроения  

ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.) 

Особенности личности: 

(интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности.) 

Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (педагог). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах 

деятельности 

Итоговая 

диагностика 

Наблюдение за 

деятельностью  

обучающегося на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая диагностика. 

Беседы с обучающимися, с 

родителями. 

Изучение письменных работ 

обучающегося. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами. 

Обследование на ППк, ТПМПК 

Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед 

 

 

 

Специалисты ППк 

 

По графику 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Консультативное направление работы в МБОУ "Ключевская СОШ № 2" решается 

задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков младших 

школьников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся 

с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и группой 

специалистов: логопедом, педагогом-психологом,  социальным педагогом. 
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Содержание консультативного направления работы и участники реализации 

Консультативная работа включает: Участники реализации 

Выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным  

Состав направлениям работы с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательных отношений ППк, 

ПМПК (взаимодействие) 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель директора 

 Педагог-психолог 

 Специалисты ППк 

Консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

СпециалистыППк 

Социальный педагог  

Заместительдиректора по УВР 

Консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Классный руководитель  

    Педагог-психолог 

    Учителя – предметники  

Социальный педагог 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Реализация информационно-просветительской деятельности 

Направлен

ия 

деятельности 

Планиру

емые 

результа 

ты 

Виды и формы 

  Деятельности,       

  мероприятия 

С

роки 

Ответствен 

ные 

Информир

ование 

родителей 

(законных 

представит

елей), по 

медицинским

, 

социальным, 

Повыше

ние знаний 

родителей 

по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информационные 

мероприятия, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

сайте школы 

в 

тече

ние 

го

да 

Специалисты 

ППк 
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правовым и 

другим 

вопросам 

Психолого- 

педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по 

вопросам 

воспитания и 

обучения и 

данной 

категории 

детей 

Повыше

ние 

качества 

образовани

я 

Информационные 

мероприятия, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте. 

Организация 

методических 

мероприятий

 по вопросам 

инклюзивного 

образования 

в 

тече

ние 

го

да 

Специалисты 

ППк 

Информац

ионная 

поддержка 

образовате

льной 

деятельности 

учащихся 

Благопри

ятный 

психологич

еский 

климат в 

школе 

Информационные 

мероприятия, 

собеседование с 

родителями 

обучающихся 

в 

тече

ние 

го

да 

Классный 

руководитель, 

Специалисты 

ППк, 

социальный 

педагог 

Основные направления сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Педагог-психолог: 

комплексная диагностика различных сфер школьников с ОВЗ (понеобходимости); 

организация коррекционно-развивающей работы по выявленным проблемам 

(познавательной, эмоционально-волевой сферы, совершенствование навыков 

социализации); 

психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся сОВЗ; 

создание комфортной и безопасной образовательнойсреды; 

консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся даннойкатегории; 

информационно-просветительская работа с родителями и педагогами (семинары- 

практикумы, методические рекомендации, тренинги ипр.); 

отслеживание динамики развития детей сОВЗ; 

взаимодействие со специалистами школы и другихслужб. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы  МБОУ "Ключевская СОШ № 2".  

Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет 

психологическую подготовку школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа  организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог  проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров.  

 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

уровня адаптации  

к обучению на 

Первой ступени 

начального общего 

образования 

Групповая и 

(или) 

индивидуальн

ая 

сентябрь-

октябрь в 1-х 

классах 

ежегодно 

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей 

работы педагога-

психолога с 

обучающимся 

Групповая и 

(или) 

индивидуальн

ая 

в течение 

учебного года 

ежегодно или 

по 

мере 

необходимости 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

профориентаци- 

онных интересов, 

склонностей и 

возможностей 

Групповая и 

(или) 

индивидуальн

ая 

в течение 

учебного года в 

4 классах 

ежегодно 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности к 

переходу в 

среднее звено  

общего 

образования (при 

наличии 

необходимости) 

Групповая и 

(или) 

индивидуальн

ая 

апрель 

 в 4-х классах 

ежегодно 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 

1-4 классах, 
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периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ППк 

Консультирован

ие 

Консультирован

ие родителей и 

педагогов 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

«группы риска» 

по запросам  

Индивидуальн

о 

   на ППк 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическо

е просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

родительских 

собраниях; 

выступления на 

плановых 

заседаниях ППк;  

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений и 

педагогических 

советах. 

Групповая 

 

Групповая  

 

Групповая 

по плану 

работы 

психолога 

ежегодно 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

по плану 

работы педагога-

психолога 

ежегодно 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление, 

анализ динамики 

развития 

обучающихся, 

разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Индивидуальн

о 

по мере 

необходимости в 

течение 

учебного года 

ежегодно 

 

Социальный педагог: 

изучение социальной ситуации развития школьников сОВЗ; 

оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и ихсемьям; 

проведение профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников сОВЗ; 

создание комфортной и безопасной образовательнойсреды; 

консультирование позапросам; 

отслеживание динамики развития детей сОВЗ; 

взаимодействие со специалистами школы и социальныхслужб. 

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
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возможностями здоровья в МБОУ "Ключевская СОШ № 2" осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно 

участиесоциального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Социальное сопровождение (осуществляется социальным педагогом школы) 

включает: 

диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья и детей «группыриска»; 

составление списка детей с ОВЗ и детей «группы риска», нуждающихся в 

социальном сопровождении; 

беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы собучающимися; 

взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересахобучающегося. 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

социального статуса 

семьи ребенка 

Индивидуальная при поступлении в 

школу, уточнение 

изменений ежегодно 

Составление списка 

детей, 

нуждающихся в 

социальном 

сопровождении 

Индивидуальная ежегодно в течение 

сентября 

Беседы и консультации 

для родителей, 

обучающихся 

Индивидуально по 

запросу и 

необходимости, на ППк 

в течение учебного 

года по запросу, 

по ежегодному плану и 

по мере необходимости в 

период с 1 по 4 классы 

 

Учителя-предметники: 

изучение актуального развития данной категорииобучающихся; 

создание условий для наиболее полного усвоения программы ООО в соответствии с 

возможностями учащихся с ОВЗ; 

коррекционная направленность образовательногопроцесса; 

помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов коррекционногообучения; 

создание комфортной и безопасной образовательнойсреды; 

отслеживание динамики развития детей сОВЗ; 

взаимодействие со специалистамишколы. 

Педагогическое сопровождение логопеда (ведется по необходимости при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК): 
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диагностика уровня речевого развитияобучающегося; 

индивидуальная или групповая коррекционная логопедическаяработа; 

консультирование; 

логопедическое просвещение ипрофилактика; 

экспертно-методическуюдеятельность. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения 

 

Направление 

работы 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальн

ые и 

(или)групповые 

в течение 

учебного года в 

1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ППк 

Консультирован

ие 

Консультировани

е родителей и 

педагогов  

Индивидуальн

о на ППк 

в течение 

учебного года 

по запросу 

и по мере 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

педагогических 

советах 

выступления на 

заседаниях ППк 

Групповая 

Групповая 

в течение 

учебного года 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках дефектологического 

сопровождения 

Направление 

работы 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Коррекционная 

дефектологическая 

работа 

Дефектологичес

кие  занятия 

Индивидуальн

ые и 

(или)групповые 

в течение 

учебного года в 

1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациям

и ППк 

Консультирован

ие 

Консультирован

ие родителей и 

педагогов  

Индивидуальн

о на ППк 

в течение 

учебного года 

по запросу 

и по мере 

необходимости 

Дефектологичес

кое просвещение и 

Выступления на 

педагогических 

Групповая 

Групповая 

в течение 

учебного года 
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профилактика советах 

выступления на 

заседаниях ППк 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

 

Классный руководитель: 

отслеживание результативности образовательного процесса и информирование 

родителей (законныхпредставителей); 

создание комфортной и безопасной образовательнойсреды; 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями; 

взаимодействие со специалистамишколы. 

педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников: 

наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности

 (основной образовательной программы основного общегообразования); 

 

оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи экспертно- 

методическаядеятельность: 

консультационнаяработа. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая 

степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 

индивидуального продвижения вперед. 

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах 

урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная 

работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В системе образования России складывается особая культура поддержки и помощи 

ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В нашей школе существуют свои  варианты 

сопровождения: психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, 

педагога-психолога, логопеда, учитель-дефектолог. 

 

 3.5.3.Финансово 

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщ

егообразования.Объёмдействующихрасходныхобязательств отражается в муниципальном 

задании образовательнойорганизации. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования 

бюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегосуда

рственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных(муниципальных)обр

азовательныхуслуг,бюджетногоучреждения—наоснованиибюджетной сметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибе

сплатногоначальногообщего 

образованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснормати

вами,определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации.П

ри этом формирование и утверждение нормативов 

финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализациипрограммначаль

ногообщегообразованияосуществляютсявсоответствиисобщимитребованиямикопредел

ению 

нормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольн

ого,начальногообщего,основногообщего,среднегообщего, дополнительного образования 

детей и 

взрослых,применяемыхприрасчётеобъёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполненияго

сударственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных)услуг (выполнениеработ) 

государственным(муниципальным)учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программыначального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчётена одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразовател

ьнойпрограммыначального общегообразования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий,средствобучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержаниезданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых изместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереоб

разованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации,сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраныздоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательнымистандартами,врасчётенаодногообучающегося,еслииноене 

установленозаконодательствомРФилисубъектаРФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять засчёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальнымиобщеобразовательными организациями в части расходов 

наоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщего

образования,расходовнаприобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр,игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённогосубъектомРоссийскойФедерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления 
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общегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанныесорганиз

ациейподвозаобучающихсякобразовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегоо

бразования(приналичииэтихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иныенужды, необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальныхзатрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату трудапедагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

ПрезидентаРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственнойвласти субъектов Российской 

Федерации, органов 

местногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципаль

ныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударственнойвластисубъ

ектовРоссийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, немогут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской 

Федерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

региональногонормативаучитываютсязатратырабочеговременипедагогических 

работников образовательных организаций на урочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств 

образовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленногов соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта 

РоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправочнымикоэ

ффициентами(приихналичии)илокальным нормативным актом образовательной 

организации,устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативнымиактами 

образовательной организации. В локальных нормативных 

актахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные всоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих;участие в методической работе, 

распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня 

профессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 
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соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического,технического,административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного ииногоперсонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовойчастифондаоплатытруда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплатытруда в соответствии с 

региональными и муниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

трудаучитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательной 

организации, выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях 

сетевоговзаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатываетфинансовый механизм 

взаимодействия между образовательнойорганизацией и организациями дополнительного 

образованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочну

юдеятельностьобучающихся,иотражаетего всвоихлокальныхнормативныхактах. 

 Взаимодействиеосуществляется: 

наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализации образовательных 

программ на проведение занятий врамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,клуба,спортив

ногокомплексаидр.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихся образовательной 

организации широкого спектра программвнеурочнойдеятельности. 

Календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы,условияобразовательной деятельности, включая расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программыначального общего образования соответствует 

нормативнымзатратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Обутверждении общих 

требований к определению 

нормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугв сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего 

профессионального образования,дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

илиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный№65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затратысубъекта Российской Федерации (муниципального 

образования),связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)организациям

и,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственныхуслугпореализаци

иобразовательных программ всоответствии с Федеральным законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услугосуществляется в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовыйгод. 

3.5.4.Информационно-методические условия 

реализации программыначальногообщегообразования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООреализацияпрограммы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая 

педагогическаясистема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательныересур

сы,современныеинформационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметамна языках обучения, 

определённых учредителем образовательнойорганизации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественнаяи научно-популярная 

литература, справочно-библиографическиеипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхобразова

тельныхресурсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограммы,поддерживающиеадм

инистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастни

ковобразовательныхотношенийкаквнутриобразовательнойорганизации,такисдругимиор

ганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправления.Функционирование ИОС требует 

наличия в образовательнойорганизации технических средстви специального 

оборудования. 

Образовательная организация должна располагать 

службойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 

обеспечивают: 

достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализ

ациитребованийФГОСНОО; 

формированиефункциональнойграмотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с цельюпоиска и получения информации (учебной и 

художественнойлитературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках,контролируемымресурсамлокальнойсетииИнтернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронногообучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровымуправлениемиобратнойсвязью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной 

деятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-

исследовательскуюдеятельность; 

проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифровог
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ооборудования; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучивание

миосвещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 

формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхсообщества

химессенджерах,поиске,анализеииспользовании информации в соответствии с учебной 

задачей,предоставлении персональных данных пользователей 

локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются 

необходимыемерыисрокипоформированиюкомпонентовИОСдляреализациипринятыхр

абочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиФГОСНО

О.Созданиев образовательной организации информационно-образовательной среды  

осуществлено по следующим параметрам: 

 

п

/

п 

 

 

КомпонентыИОС 

 

Наличиеком

понентовИОС 

Срокисозданияусло

вий 

в 

соответствиистребова

ниямиФГОСНОО 

1 Учебникиповсемучебным 

предметамна языках 

обучения,определённыхучредителемоб

разовательнойорганизации 

частично До 01.09.2026 г 

2 Учебно-наглядныепособия частично До 01.09.2026 г 

3 Техническиесредства,обеспечивающие

функционированиеИОС 

частично До 01.09.2026 г 

       

4 

Программныеинструменты,обеспечи

вающиефункционированиеИОС 

частично До 01.09.2026 г 

       

5 

Служба технической поддержки    + В течение года 

 

Требованиякучебно-

методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:  

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
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начального общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе:  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28 января 2021 г.  

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации;  

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 

ст. 58).  

В зональную структуру образовательной организации включены:  

входная зона;  

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками;  

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  
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актовый зал;  

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

административные помещения;  

гардеробы, санузлы;  

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.  

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО;  

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

доска классная;  

стол учителя;  

стул учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий;  

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей.  

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

 сетевой фильтр;  

мультимедийный проектор;  

 экран.  

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

 

ОбеспечениепредметныхкабинетовMБОУ «Ключевская СОШ № 2» 

Типобо

рудовани

я 

Комплектация/количество 

Кабинетначальныхклассов 

Оборуд

ованиеоб

щего 

назнач

Кабинеты нач. классов: APMучителя(компьютер,проектор, интерактивная 

доска) 
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енияиTC

O 

Нагляд

ные 

пособия 

Карты,таблицыипособияпоразделампредметовнапечатныхицифровыхносите

лях(ЭОР)вт.ч.с 

комплектамираздаточногоматериала; 

Карты: 

Картаполушарий(1шт.),физ.картаРоссии(1шт.),карта«Природныезоны.Ра

стенияиживотныеРоссии»(1 шт.). Политическая карта мира (4 шт.). Карта 

Алтайского края (физ.карта)., Государство мира (1 шт.), Мир. Полушария 

(1 шт.) 

Таблицыиплакаты 

Герб, флаг Алтайского края,  

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, Соединение заглавных, 

строчных букв, Плакат «Алфавит», Гласные буквы и звуки, Согласные 

буквы, Непроизносимыесогласные, Звонкие и глухие согласные, Части речи, 

Словосочетание, Пиши правильно, Члены предложения, Главные 

ивторостепенныечленыпредложения, Падежи, Фонетический разбор слова, 

Глагол. Спряжение, Имя прилагательное. 

Умножение, Таблица Пифагора, плакат «Деление», Доли, Скорость. 

Время. Расстояние, Сравнение, 

Геометрическиефигуры,Часы.Определяемвремя,Умножениеиделениечисла

напроизведение,Письменное умножение на двузначное число, Письменное 

умножение на трехзначное число, Единицы массы, Единицы времени, 

Единицы длины, Меры величин, Написание чисел. 

Портретыписателей. 

Раздато

чныепосо

бия 

  Лупы,компсы, 

комплектдинамическихпособий(веера),наборраздаточныхполезныхископаемы

х. 

 

Дидакт

ическиеп

особия 

Учебныеинаглядныепособия,справочныематериалынапечатнойицифровойос

нове(ЭОР)скомплектаминеобходимогопрограммногообеспечения. 

Азбука. 1класс. Электронное приложение кучебнику В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина . Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное 

приложение. 

Канакина В.П.идр.Русский язык.2класс. Электронное приложение. Канакина 

В.П.идр.Русский язык. 3класс. Электронное приложение. Канакина 

В.П.идр.Русский язык.4класс. Электронное приложение. 

Электронное приложение кучебнику «Математика»,1класс ,авторы 

С.И.Волкова, М.К.Антошин, Н.В. Сафонова. 

Электронное сопровождение к учебнику А.А. 

Плешакова«Окружающиймир», 1 класс. Электронное сопровождение к 

учебнику А.А. Плешакова«Окружающиймир», 2 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику Саплиной   «Основы мировых 

религиозных культур», 4 класс. 

Демон

страцион

ное 

оборуд

ование 

Демонстрационныенаборы: 

Kacca букв и сочетаний. Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии стематикой, определенной в программе по русскому языку, по 

литературному чтению. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портретыпоэтовиписателей. 

Набор инструментов: линейка, угольник, циркуль, счеты, Комплект для 

обучения сложению и вычитания в пределах 100. 

Модели:часы,геометрическиетела. 
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Магнитныекарточкисбуквами.Наборкарточексизображениемписьменныхбук

в.Фишки-квадраты:красные, синие, зелёные. 

Коллекции:Коллекцияполезныхископаемых. 

Кабинет иностранного языка 

Обору

дование 

общего 

назначен

ия и TCO 

  

 

Компьютер, проектор, экран, колонки  

Наглядные пособия: Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

на  цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты 

стран изучаемого языка: Великобритании, Германии.  Страноведческие 

материалы. Видеокурс по грамматике английского языка. Фильмы на 

изучаемом языке, англо-русские словари. 

Раздат

очныепе

чатные 

пособи

я 

Раздаточныекомплектыкарточекпотематикеразделовизучаемогоязыка.Темат

ическиекарточкидля 

запоминаниясловисловосочетаний.Контрольно-измерительныематериалы(3-

9классы).Раздаточный материалдляобучения чтению. 

Дидакт

ические 

пособия 

Учебныеинаглядныепособия,справочныематериалынапечатнойицифровойос

нове(ЭОР)скомплектаминеобходимогопрограммногообеспечения.Электронны

епособия для подготовки кГИА.  Аудиоприложенияк 

учебникамАфанасьевойО.В.иБиболетовойМ.А. 

Кабинетмузыки 

 

Оборуд

ованиеоб

щего 

назнач

енияиTC

O 

Ноутбук,проектор,экран,колонки 

Физическаякультура.(используетсяприреализациивнеурочныхкурсов) 

 

Обору

дование

 общ

его 

назнач

ения 

Спортивныеснарядыиоснащениеначальнаяшкола: 

Скакалкагимнастическая,мячибаскетбольные,мячифутбольные, маты 

гимнастические, перекладинагимнастическая,стенкагимнастическая,канат 

длялазанья смеханизмом 

крепления,скамейкагимнастическаяжесткая,лыжи,лыжные палки 

 

 Спортивныйуличныйкомплекс 

Обору

дованиео

бщего 

назначе

ния 

Баскетбольно-волейбольнаяплощадка 

 

НаосновеСанПиНовоценивается наличиеиразмещениепомещений,необходимого 

наборазон(дляосуществления образовательнойдеятельности, активной деятельностии 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 
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ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

обучения; 

необходимостиидостаточности; 

универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядля решения 

комплекса задач. 

Интегрированнымрезультатом выполнения условий реализации программы начального 

общегообразованиядолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающейобразовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В МБОУ «Ключевская СОШ № 2» имеетсяспортивный зал, с необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности.Для выполнения программ по физической культуре 

используется оборудованная воллейбольная площадка натерритории школы.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

В соответствиис требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областейи 

внеурочной деятельности МБОУ «Ключевская СОШ № 2» обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

В МБОУ «Ключевская СОШ № 2» функционирует библиотечно-информационный 

центр. В него входит отдельный читальный зал, абонементный зал имеет выделенную 

компьютернуюзону и зону тиражирования.Отдельно организованокнигохранилище для 

учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

БиблиотекаичитальныйзалподключеныклокальнойсетисвыходомвИнтернет. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена , электроплитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

 Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно- дидактическими 

материалами. Обеспеченность предметных кабинетов APM способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в 

том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры 

имеют выход в Интернет. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям. 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров всистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

соответствиетребованиямФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 
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обеспечение достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы; 

учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструктуры,запросов

участниковобразовательногопроцесса; 

предоставление возможности взаимодействия с 

социальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированиюнеобходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприят 

ий 

Мероприятия Срок

и 

Ответственн

ые 

Планируемые 

результаты 

Организационн

ое и 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Цель:организационноеинормативноеобеспечение 

подготовкиMБOУ «Ключевская СОШ № 2»к 

введениюФГОСHOO 

 

 Приведение 

нормативной 

правовой базы 

MБОУ 

«Ключевская 

СОШ№2» с 

учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОСHOO 

пост

оян 

но 

директор Правовое 

просвещение 

образовате 

льного 

процесса 

ФГОС HOO 

Внесениеизме

нений и 

дополненийвд

окументы, 

регламентиру

ющие 

деятельность

школы 

 Разработкагодово

го 

календарного 

учебногографика, 

планавнеурочной 

деятельности, 

рабочихпрограммвн

еурочных,курсов,ди

сциплин 

имодулей,положени

яоборганизациитеку

щейиитоговойоценк

идостиженияобуча

ющимисяпланируе

мых результатов 

Май

- 

авгу

ст 

ежег

одно 

Рабочаягруп

па, 

Учителя-

предметники 

Проектирован

иепед. 

процесса 

МБОУ 

«Ключевская 

СОШ № 

2»сучетомтребо

ваний 

ФГОСHOO

 ивыявленн

ыхнедочетов 



426  

освоенияООП. 

 Определение 

программно- 

методического 

обеспечения

 на 

следующий 

учебный год 

апрель 

май 

ежегодно 

Зам.директopa

по УBP 

Список 

програмно-

методического 

обеспечения 

Разработка 

учебногоплана 

школы сучетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований и 

социального 

запросародителей 

обучающихся 

Май- 

август 

ежегодно 

Зам.директopa

по УBP 

Утвержденн

ый учебный 

план 

Разработкаи 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

учреждения 

общего 

образованияи 

дополнительного 

образования 

детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май- 

август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договорао 

взаимодействии

 по 

реализации 

образователь 

ной программы 

 Корректировка основной 

образовательной программы 

Май Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

основная образователь 

ная программа 

УтверждениеООПHOOMБ

ОУ «Ключевская СОШ№2»

 на заседании 

Педагогического совета 

июнь директор Протокол 

Педагогиче ского 

совета 
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Разработкаи реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихсяи 

родителейпо 

использованию часов 

вариативной частиучебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Февра

ль 

-Март 

ежегодно 

Зам.директо

pa, классные 

руководители 

Формированиезапр

оса по 

использованиючасов 

вариативной

 части учебного 

плана 

 Анализ 

имеющихсяв 

школеусловийи 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ HOOв 

соответствиис 

требованиями 

ФГОС 

Март—

май 

ежегодно 

администрац

ия 

Оценка образовате 

льных условий 

школыс учётом 

требований ФГОС 

Комплектован

ие библиотеки

  

УMKповсем 

предметам 

учебного

 планав 

соответствиис 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

постоян

но 

Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утверждени ого 

списка учебников 

для реализацииФГОС 

начального общего 

образования 

Формированиезаявки 

на обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

уебникам  и в 

соответствии 

федеральным 

перечнем  

 Формирование 

плана

 ВШК 

согласно 

требованиям 

ФГОС 

Авгус

т- 

сентябр

ь 

ежегодн 

о 

Зам.директ 

opaпоYBP 

Контроль 

соответств ия 

запланиров анному 

результату 
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Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

В 

течен

ие года 

Зам.директ

opa по 

УBP,рабоча

я группа 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическ

ое 

сопровожде

ние введения 

ФГОС 

НОО 

Цель:обеспечениеуправленческойиметодической готовности

 педагогическихработниковMБOУ«КлючевскаяСОШ№2» к 

введениюФГОСHOO 

Разработкапла

на методической 

работыс 

мероприятиямип

о 

сопровождению 

введенияФГОС 

HOO 

авгус

т 

ежегодн

о 

Руководите

ль 

методическог

о совета 

План 

методическойработы 

MБOУ 

«КлючевскаяСОШ

№2» 

Обеспечение 

консультационно

й методической 

поддержки 

учителей 

Начальной 

школы по 

вопросам 

реализации

 ООП НОО 

В 

течен

ие года 

Руководите

ль 

методическог

о совета, 

руководитель 

ШМО 

 

 Обобщениеопыта 

педагогов 

В 

течен

ие года 

Руководител

ь 

методического 

совета, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирова 

ниебанка 

методическ их 

разработок 

педагогов 

Организация работы

 по психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

введенияФГОС 

начальногообщего 

образования 

В 

течен

ие года 

ПМПк Обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопрвождения 
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Участиевработе 

районногоМО 

учителей начальных 

классов, представление 

достижений 

В 

течен

ие года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного

 опыта работы 

Представление 

опыта работы MБOУ 

«КлючевскаяСОШ№

2» по 

реализацииФГОС  в 

рамках 

проведения 

стажерских практик 

В 

течен

ие года 

Руководител

ь 

методического 

совета 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективногоопыта 

работы 

 Организация 

семинаров по 

вопросам 

реализации 

ФГОС 

В 

течен

ие года 

Руководител

ь 

методического 

совета 

Обмен опытом, 

распростра нение 

эффективногооп

ыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение 

объёмарасходов, 

необходимых

 для 

реализацииООП 

идостижения 

планируемых 

результатов,а 

такжемеханизма 

их формирования 

Авгус

т, 

январь 

ежегодн

о 

директор План 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Разработка 

локальных 

актов(внесение 

измененийвних), 

регламентирующи

х 

установление 

заработнойплаты 

работников 

образовательной 

организации,  

в томчисле 

стимулирующих 

надбавоки 

доплат,порядкаи 

размеров 

премирования 

По

 ме

ре 

необход

имости 

директор Приказы по 

стимулирующем

у фонду 
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Кадровое 

обеспечен ие 

подготовки 

перехода 

наФГОСНОО 

Цель: созданиеусловий для обеспеченияготовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС HOO 

Анализ 

кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализацииФГОС 

начального 

общего 

образования 

март- 

август 

ежегодн

о 

Руководител

ь 

методического 

совета 

Информационн

ая справка 

 Формирование 

заявкинаучастие 

в курсах 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

года 

Руководите

льметодическо

й службы 

План 

повышения 

квалификации 

Участиепедагог

ов вработе 

проблемных 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

В 

течение 

года 

Руководител

ь 

методической 

совета 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х 

работников 

Информацио

нное 

обеспечение 

перехода 

наФГОС HOO 

  Цель:обеспечениеусловийдляразвития информационно-

образовательной среды МБОУ«Ключевская СОШ №2» (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических 

условий ФГОСHOO 

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

педагогической и 

родительской 

общественностио 

целях и задачах 

ФГОС, его 

актуальности

 для 

образования. 

в 

течение 

года 

Администра

ция, 

ответственн

ыйзасайт 

Информирован

ие 

Общественнос

ти о 

ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

HOO 

 Публикация основной 

образовательной 

программыHOO, 

нормативныхдокументо

вна 

сайте ОО 

Июн

ь  

Директор, 

ответствен 

ныйзасайт 

Информирован

ие 

общественност

и о 

ходеирезультат

ах 

внедренияHOO 
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 Информирование 

родителей обучающихсяо 

результатах 

введенияФГОС в 

ООчерез 

школьныйсайт, 

проведение родительских 

собраний 

в 

течен

ие года 

Администр 

ация, 

ответственныйзасайт 

Информирован

ие 

общественности о  

ходеи 

результатах 

внедрения 

ФГОС 

HOO 

Изучение мнения 

родителей по 

вопросам  введения 

ФГОС. Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Зам.директopа по 

УBP, классные 

руководители 

 

Использование 

электронного 

документооборота 

вобразовательном 

процессе, в том 

числе использование 

ресурсов системы  

«Сетевойгород» (включая 

электронный журнал) 

В 

течение 

года 

Зам.директopa по

  

УBP, классные 

руководители 

 

Оперативный

 доступ к 

информации 

для  

различных 

категорий 

пользователей 

 Обеспечение 

публичной 

отчётностиООо 

ходеирезультатах 

введенияФГОС 

 

 

 

 

Июнь директор Информирование 

общественности о 

ходе ирезультатах 

внедрения ФГОС 

HOO 

Материаль

но- 

техническо

е 

обеспечение 

введения 

ФГОС HOO 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условийи приведенияихв соответствие требования ФГОС 

HOO 

Анализ 

материально- 

технического 

обеспечения 

введенияи 

реализацииФГОС 

начальногообщег

о образования 

Апрел

ь 

ежегодн

о 

Руководите

ль 

методическог

о совета 

Планирование 

работы поразвитию 

материально- 

техническихусловий 

реализации 

ФГОСHOO 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудованияв 

MБOУ 

«Ключевская 

СОШ №2» 

прпереходена 

ФГОС HOO 

май 

ежегодн

о 

Руководите

ль 

методическог

о совета 

Справка анализа 

эффективности 

использованияновог

о учебного 

оборудован ия 

учителями 
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 Анализ 

соответствия 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

HOOдействующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март - 

май 

ежегодно 

Администрац

ия 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической

 базы 

реализации 

ООПHOO 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

техническойбазы 

ООтребованиям 

ФГОС 

постоян

но 

директор Приведениев 

соответствие 

Обеспечение 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических 

услоийй 

требованиям 

ФГОС 

постоян

но 

директор Приведение

 в 

соответствие 

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализацииООП 

НОО 

противопожарным 

нормам,нормам 

охранытруда 

работников 

образовательной 

организации 

постоян

но 

директор Приведениев 

соответствие 

 Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной 

среды требованиям ФГОС 

постоян

но 

директ

ор 

Приведен

ие в 

соответств

ие 

Обеспечение 

укомплектованностибиблиотечно- 

информационного 

центрапечатными 

иэлектронными 

образовательными ресурсамипо 

предметам учебного плана 

постоян

но 

директ

ор 

Приведен

иев 

соответств

ие 
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Наличие доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и  

региональных базах данных 

постоян

но 

директ

ор 

Приведен

иев 

соответств

ие 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процессак 

информационным 

образовательным ресурсам

 всети Интернет 

постоян

но 

директ

ор 

Приведен

ие в 

соответств

ие 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 

внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители школьных методических объединений, учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству.  

Итоги оценочной деятельности фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы.  На  основе  анализа  показателей  принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

начального общего образования.   

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

  

 


