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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Благовещенская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Петра Петровича Корягина» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. Содержание основной 

образовательной программы МБОУ БСОШ № 1 им. П.П. Корягина отражает 

требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

–планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
Содержательный раздел включает:  

- рабочие программы учебных предметов;  

- программу формирования универсальных учебных действий;  

-программу воспитания  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

-календарный учебный график школы;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации программы начального общего образования  

-календарный план воспитательной работы  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 
быть сформированы у младшего школьника к концу 

егообучениянапервомшкольномуровне.Разделвключаетрекомендациипоучёт

успецификирегиона,особенностейфункционированияобразовательнойорганиз

ацииихарактеристику контингента обучающихся.Обязательной частьюцелевого 

раздела является характеристика планируемых 

результатовобучения,которыедолжныбытьдостигнутыобучающимся-

выпускником начальной школы, независимо от типа,специфики и других 

особенностей образовательной организации.Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НООвключают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальнойшколе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 
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отражающие его социальный статус: сформированностьгражданской 

идентификации, готовность к самообразованию,сформированность учебно-

познавательной мотивации и 

др.Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньстановленияуниверсаль

ных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

как показателей умений 

обучающегосяучиться,общатьсясовзрослымиисверстниками,регулировать 
своё поведение и деятельность. Предметные результатыотражают уровень и 

качество овладения содержанием учебныхпредметов, 

которыеизучаютсявначальнойшколе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и 

уточнениюпланируемыхрезультатовсучётомособенностейфункционирования 

образовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения,кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, роднойязыкобучениядр.). 

Вцелевомразделепредставленыединыеподходыксистемеоцениваниядо

стиженийпланируемыхрезультатовосвоения программы 

начальногообщегообразования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения итребованиякегоорганизации. 
Содержательный раздел ООП включает характеристикуосновных 

направлений урочной деятельности 

образовательнойорганизации(рабочиепрограммыучебныхпредметов,модульны

х курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываютсяподходыксозданиюиндивидуальныхучебныхпланов,соответству

ющих «образовательным потребностям и интересамобучающихся» (пункт 6.3. 

ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных 

учебных планов дляобучающихся, проявляющих особые способности в 

освоениипрограммы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых 
социальныхгрупп.Раскрываютсяобщиеподходыксозданиюрабочихпрограммп

оучебнымпредметам,даётсяпримерихконкретной разработки.Рассматриваются 

подходы к созданиюобразовательной организацией программы формирования 

универсальныхучебныхдействийнаосновеинтеграциипредметных и 

метапредметных результатов 

обучения.ХарактеризуетсявкладучебногопредметавстановлениеиразвитиеУУД 

младшего школьника. 

В ООП представлен  вариант рабочих программпо всем учебным 

предметам начальной школы. 

Представлена программа воспитания МБОУ БСОШ №1 им. П.П. 

Корягина. 
Организационный разделдаётхарактеристикуусловийорганизации 

образовательной деятельности, раскрывает 

особенностипостроенияучебногопланаипланавнеурочнойдеятельности,календ



6 

 

арныхучебныхграфиковиплановвоспитательнойработы с 

учетомрекомендаций по учёту особенностейфункционирования школы, 

режима еёработы и местных условий.Раскрываются возможности 

дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальнойшколе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образованиив 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ БСОШ №1 им. 

П.П. Корягина является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1) обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2) организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных 

в ФГОС НОО; 

3) создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

4) 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 
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творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;        

 достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;       

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

 

Создавая программу начального общего образования МБОУ БСОШ №1 
им. П.П. Корягина учитывает следующие принципы еёформирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях,  предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения в 

начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 



9 

 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:  программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 
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;         

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных  интересовобучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 

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

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно  использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 
стадионов),художественных и театральных студий.Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 

Программа начального общего образования МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина 

является стратегическим документом,  выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологииобучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954ч и более 3190ч. 

Соблюдение этих требований ФГОСНОО  связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обученияна здоровье.При создании программы начального образованияособо 

учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. Впервый 

классприходят  дети с разным  уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 
требования учителя,часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку,помогать  адаптироваться к новой—

учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровняего успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина    

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 

или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 
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школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 

 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всё на полнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей 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. 

 В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов 

к  контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным  подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 

2021г.Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.Для 

первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все  особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность,  воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного 

искусства,музыки,технологии), специально оборудованных территорий для 
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занятий физической культурой и спортом ит.п. 

  



13 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

1.3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 



14 

 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ФОП НОО. 

1.3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3..8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

1.3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

1.3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

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

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
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незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

1.3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

1.3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его 

индивидуально-психологических особенностей развития. 

1.3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 

включают две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 
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1.3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, 

педагогический работник может осуществлять только оценку следующих 

качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

1.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1.3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

1.3.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

1.3.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 

1.3.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

1.3.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

1.3.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся таких 

групп умений, как общение и совместная деятельность. 

1.3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

1.3.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 



19 

 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

1.3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в 

учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок). 

1.3.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией МБОУ СОШ №1 им. П.П. Корягина в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

1.3.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для 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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов; 

2) оценкиуровня функциональной грамотности; 
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3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендацийкак для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

1.3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

1.3.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

1.3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

1.3.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО 

используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

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

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 

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

также процедурных знаний или алгоритмов. 

1.3.34.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 



21 

 

использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач 

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

1.3.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

1.3.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

1.3.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. Описание 

оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального 

общего образования. 

1.3.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

1.3.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

1.3.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

1.3.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

1.3.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

1.3.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

1.3.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

1.3.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

1.3.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 

второго класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. 

1.3.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

1.3.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

1.3.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки 
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является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ 

Программы учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 

воспитания.         

 На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам.

 Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность.   

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 
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выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.  

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка.       

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей:  

-приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

-овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
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-развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом "Литературное 

чтение". 

 Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

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

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения 

учебного предмета на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учетом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 
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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 

1 КЛАСС 

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"  отводится 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.  
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Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

 Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения, 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных 

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

предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв 

в русском алфавите. 

Чтение. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

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

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

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

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

слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

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

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

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

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

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

ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 
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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: 
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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. 

 

 

2 КЛАСС 

Общие сведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы по знания языка: наблюдение, 

анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звукови букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков,твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков,функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук 

[и](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласныезвуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный—непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласногов конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами 

е,ё,ю,я(в начале слова и  после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки(в пределах изученного). 

 

Орфоэпия 

Произношение  звукови сочетаний звуков,ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпическогословаряучебника)длярешения 

практических задач. 

Лексика 
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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?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в,на,из,без,над,до,у,о,об и др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(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; 
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перенос слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

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

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

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
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мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы. 

 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

-сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

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

сходства и различия; 

-сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство 

и различие лексического значения; 

-сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

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

обозначают; 

-характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

-находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
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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: 
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планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

-устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при 

выполнении заданий по русскому языку; 

-корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

-строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

помощью учителя); 

-совместно обсуждать процесс и результат работы; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Содержание обучения в 3 КЛАССЕ 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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

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

(звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твердого 

знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 
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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. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

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

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

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

Частица не, ее значение. 

 Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

- подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;  
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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; 
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готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

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

норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений планировать действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

  

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование,проект. 

Фонетика и графика 
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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 слов.        

 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). 
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-

го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, ее значение (повторение). 

 

Синтаксис. 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространенные и нераспространенные предложения 

(повторение изученного). 

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

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста 

или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
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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; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 

текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского 

языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 
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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: 
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сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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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"; 
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определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

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

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

ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

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

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

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 25 слов; 

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

из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 
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характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и 

другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", 

"какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

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

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

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

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в 

именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 50 слов; 

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

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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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. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 
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распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имен прилагательных: род, число, падеж; 

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

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

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что 

делать?" и "что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: 

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

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 

предложений на определенную тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 
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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. 

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 



61  

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (180 часов: 100 часов предмета «Русский язык» и 

80 часов предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие речи 8 https://educont.ru/ 

2 Слово и предложение 5 https://educont.ru/ 

3 Фонетика 27 https://educont.ru/ 

4 Графика (изучается 
параллельно с разделом 

«Чтение») 

 https://educont.ru/ 

5 Чтение  70  https://educont.ru/ 

6 Письмо  70 https://educont.ru/ 

7 Орфография и пунктуация 

(изучается параллельно с 

разделом «Письмо») 

 https://educont.ru/ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1 Общие сведения о языке 1 https://educont.ru/ 

2 Фонетика 4 https://educont.ru/ 

3 Графика 4 https://educont.ru/ 

4 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 https://educont.ru/ 

5 Лексика и морфология 12 https://educont.ru/ 

6 Синтаксис 5 https://educont.ru/ 

7 Орфография и пунктуация 14 https://educont.ru/ 

8 Развитие речи 10 https://educont.ru/ 

9 Резерв 15  

 Итого 165  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Общие сведения о языке 1 https://educont.ru/ 

2 Фонетика и графика 6 https://educont.ru/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

  

4 Лексика 10 https://educont.ru/ 

5 Состав слова (морфемика) 14 https://educont.ru/ 
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6 Морфология 19 https://educont.ru/ 

7 Синтаксис 8 https://educont.ru/ 

8 Орфография и пунктуация 50 https://educont.ru/ 

9 Развитие речи 30 https://educont.ru/ 

10 Резерв 32  

 Итого 170  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Сведения  о русском языке 1 https://educont.ru/ 

2 Фонетика и графика 2 https://educont.ru/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

  

4 Лексика 5 https://educont.ru/ 

5 Состав слова (морфемика) 8 https://educont.ru/ 

6 Морфология 43 https://educont.ru/ 

7 Синтаксис 13 https://educont.ru/ 

8 Орфография и пунктуация 50 https://educont.ru/ 

9 Развитие речи 30 https://educont.ru/ 

10 Резерв 18  

 Итого 170  

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Сведения о русском языке 1 https://educont.ru/ 

2 Фонетика и графика 2 https://educont.ru/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

  

4 Лексика 5 https://educont.ru/ 

5 Состав слова (морфемика) 5 https://educont.ru/ 

6 Морфология 43 https://educont.ru/ 

7 Синтаксис 16 https://educont.ru/ 

8 Орфография и пунктуация 50 https://educont.ru/ 

9 Развитиеречи 30 https://educont.ru/ 

10 Резерв 18  

 Итого 170  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

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

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

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 
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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 
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различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к 

учебному предмету "Литература", который изучается на уровне основного 

общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" 

(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 

80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

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

10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 

классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 

классе). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

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, 
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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, 
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сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

 

Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по 

выбору) - герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. 

Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и 

другие. 

 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

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

произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. 

Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трех произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 

событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел 

чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и 

другие (по выбору). 
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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: 
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читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 
2 КЛАСС 

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). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

"перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

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

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

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка "Каша из 

топора", русская народная сказка "У страха глаза велики", русская народная 

сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки 

народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы 

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времен года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 

пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников 

(на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения 

П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

 

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

"Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. 

Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий 

"Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима недаром 
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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 
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животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 

В.В. Бианки. 

 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. 

Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков 

"Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", 

Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие 

(по выбору). 

 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

 

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

Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для 

детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

 

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

"Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору). 
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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; 
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по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

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-
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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. 
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Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

 

 Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней 

модного паркета..." и другие (по выбору). 

 

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

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. 

Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и 

виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX 

веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, 

А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 
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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). 
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Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

 

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

Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк 

"Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем 

"Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур 

и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и другие (по выбору). 

 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 

- 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и 

другие (по выбору). 

 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех 

авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. 

Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы 
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зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

 

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

"Подарок феи" и другие (по выбору). 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в 

тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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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. 
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4 КЛАСС 

 

 О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, 

произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. 

Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 

произведения по выбору). 

 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков 

"Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. 

Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме ("бродячие" сюжеты). 
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Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. 

Васнецова. 

 

 Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 

сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, 

Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) 

на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", 

"Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и 

другие. 
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Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

 

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

Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - 

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, 

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. 

Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению.  

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В 

синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", 

А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух 

чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 
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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. 
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Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

 

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

другие. 

 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 

- 2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" 

(отдельные главы) и другие. 

 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

 

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

"Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк 

Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 
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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: 
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соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют 

формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

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; 
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выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

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

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
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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; 
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выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 
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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. 

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 
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(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение 

автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 



96  

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. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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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 
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простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

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

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 

федеральный перечень. 

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); 
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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); 
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осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с 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. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1 Сказка народная (фольклорная) и 
литературная авторская  

6 https://educont.ru/ 

2 Произведения о детях и для детей 9 https://educont.ru/ 

3 Произведения о родной природе 6 https://educont.ru/ 

4 Устное народное творчество—малые 

фольклорные жанры 

4 https://educont.ru/ 

5 Произведения о братьях наших меньших 7 https://educont.ru/ 

6 Произведения о маме 3 https://educont.ru/ 

7 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 

4 https://educont.ru/ 

8 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 

1 https://educont.ru/ 

9 Резерв 12  

10 Итого  132  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 О нашей Родине 6 https://educont.ru/ 

2 Фольклор (устное народное  

творчество 

16 https://educont.ru/ 

3 Звуки и краски  

родной природы в разные 

времена  
года (осень) 

8 https://educont.ru/ 

4 О детях и дружбе 12 https://educont.ru/ 

5 Мир сказок 12 https://educont.ru/ 

6 Звуки и краски  

родной природы в разные 

времена  

года (зима) 

12 https://educont.ru/ 

7 О братьях наших меньших 18 https://educont.ru/ 

8 Звуки и краски  

родной природы в разные 

18 https://educont.ru/ 
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времена  

года (весна и лето) 

9 О наших близких, о семье 13 https://educont.ru/ 

10 Зарубежная литература 11 https://educont.ru/ 

11 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и  

справочной  

литературой) 

2 https://educont.ru/ 

12 Резерв 8  

13 Итого 136  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

1 О Родине и её истории 6 https://educont.ru/ 

2 Фольклор (устное народное  

творчество) 

16 https://educont.ru/ 

3 Творчество  

А.С.Пушкина 

9 https://educont.ru/ 

4 Творчество  

И.А.Крылова 

4 https://educont.ru/ 

5 Картины природы в 

произведениях  

поэтов и  

писателей ХIХ века 

8 https://educont.ru/ 

6 Творчество  

Л.Н.Толстого 

10 https://educont.ru/ 

7 Литературная сказка 9 https://educont.ru/ 

8 Картины природы в 

произведениях  

поэтов и писателей XX века 

10 https://educont.ru/ 

9 Произведения о  

взаимоотношениях человека 

и  

животных 

16 https://educont.ru/ 

10 Произведения о детях 18 https://educont.ru/ 

11 Юмористические 

произведения 

6 https://educont.ru/ 

12 Зарубежная литература 10 https://educont.ru/ 
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13 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и  

справочной  

литературой) 

4 https://educont.ru/ 

14 Резерв 10  

15 Итого 136  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 О Родине, героические 

страницы истории 

12 https://educont.ru/ 

2 Фольклор (устное  

народное творчество) 

11 https://educont.ru/ 

3 Творчество  

А.С.Пушкина 

12 https://educont.ru/ 

4 Творчество  

И.А.Крылова 

4 https://educont.ru/ 

5 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

4 https://educont.ru/ 

6 Литературная сказка 9 https://educont.ru/ 

7 Картины природы в 

творчестве поэтов и писателей 

ХIХ века 

7 https://educont.ru/ 

8 Творчество Л. Н. 

Толстого 

7 https://educont.ru/ 

9 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6 https://educont.ru/ 

10 Произведения о  

животных и родной 

природе 

12 https://educont.ru/ 

11 Произведения о детях 13 https://educont.ru/ 

12 Пьеса 5 https://educont.ru/ 

13 Юмористические 

произведения  

6 https://educont.ru/ 

14 Зарубежная  

литература 

8 https://educont.ru/ 
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15 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и  

справочной  

литературой) 

7 https://educont.ru/ 

16 Резерв 13  

17 Итого 136  



 
105 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 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.Праз
дникироднойстраныистраны/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,началоизавершениеразговор

а,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарн

остизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройна

ключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыва

ний:описаниепредмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщени

и). 

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 
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понимание информации фактического характера 

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

пользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующе
йинтонацией;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. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе
ниеосновнойтемыиглавныхфактов/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,буквосочетани

й,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекст

аслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпр

едложение,дописываниепредложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.За

полнение простых формуляров с указанием личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами
,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднё

мрождения,Новымгодом). 

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)ссоблюдение

михритмико-интонационныхособенностей. 
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Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхслова

х;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний. 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 глаголасвязки, 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 

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:изученныхморфологическихформиси

нтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердитель

ные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительн

ые(вутвердительнойформе).Нераспространённыеираспространённыепростыеп

редложения. 

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.),со

ставнымименнымсказуемым(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.). 
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Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопр

осы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat. Have 

you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. Whathaveyougot?). 

Модальныйглаголcan: длявыраженияумения 

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

(CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществител

ьными(наиболеераспространённыеслучаи). 

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). 

Вопросительныеслова (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). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыван

ийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

 

3 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). 
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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,зн

акомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапо

здравление;извинение; 

диалога—

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,ве

жливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные 

умениямонологическойречи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи

/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 
реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновног

осодержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщени

и). 

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 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,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующе
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йинтонацией;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. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе

ниеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибез

опорынаиллюстрациии 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,электронноесообщениеличного

характера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложени

й;вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникат
ивной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фам

илия,возраст,странапроживания,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,отсу

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

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительн

ого и вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различение наслухиадекватное, 

безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз/предл

оженийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносло

жныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных,основны

хзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсочетанийбукв(например,tion

,ight)водносложных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученны

хслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 
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использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков 

транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

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:аф

фиксации(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 

(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисущес

твительными(much/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.). 
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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/странахизучаем

огоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождес

твом. 

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;цветанациональных

флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыван

ийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

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 
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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; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхм

онологическихвысказываний:описаниепредмета, внешности и одежды, черт 

характера реального 

человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествование)сопо

ройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в 

рамкахтематического содержания речи по образцу (с выражением 

своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевые

слова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщени

и). 

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, 
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сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответству

ющейинтонацией,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/событийвпрочитанно

мтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислек

онтекстуальной,догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинфо
рмациифактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользование

мязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновног

осодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/события)текстасопоройибезопор

ынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленн

ойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличног

охарактера,текстнаучно-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 
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коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударен

иянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двуслож

ныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученны
хслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипц

ии. 

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). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональных

слов(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовате

льных(утвердительныхиотрицательных)и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция tobegoingto иFutureSimpleTense для 

выражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait,
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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,Рождест

вом,разговорпотелефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыкана(названиястраниихстолиц,названиеродногогорода/села;цве

танациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения 

понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыва

нийключевыхслов,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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

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 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельно

стиОрганизациивсоответствиистрадиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами инормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться 

ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидент

ичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая; 

4) уважениексвоемуидругимнародам; 

5) 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: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефиз

ическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеят

ельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепот

реблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхви

дахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразов

аниядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 
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действиями: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения,устанавливатьаналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифиц

ироватьпредложенныеобъекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практиче

ской)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработни

комвопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуоб

ъектами(частьцелое,причинаследствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосн

оверезультатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сра

внения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуков

ую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
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представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строить речевое высказываниев соответствии 

споставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повес

твование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекс

тувыступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типов
ой)ситуациинаосновепредложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждат

ьпроцессирезультатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиня

ться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) 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 
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условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровневсовокупностиеёсоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербаль

ныеи/илизрительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормре

чевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 
реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 

высказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

2) 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 

1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаи

зученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя пониманиепрочитанного; 

2) 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 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной 
последовательности,фонетическикорректноихозвучиватьи графически 
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корректно воспроизводить (полупечатное написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

2) применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогево

дносложныхсловах,вычленятьнекоторыезвукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предлож

ения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и использовать 

знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные(общий, специальный, 
вопросы), побудительные (в утвердительнойформе); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённыепростыепредложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымIt; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

7) 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 …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложенияскраткимиглагольнымиформами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложениявутвердительнойформе

(Comein,please.); 

10) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящее 
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простое время (PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальны

й глагол сan/can’t для выражения умения 

(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполученияразрешен

ия(CanIgoout?); 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределё

нный, определённый и нулевой артикль с 

существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правиламиисключения:apen—pens;aman—men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеипритяжательныеместоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthis—these; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичеств

енныечислительные(1—12); 

18) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросите

льныесловаwho,what,how,where,howmany; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиместаon,in,near,under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами 

речевогоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной среде,в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание,знакомство, 

выражение благодарности, извинение, 

поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) 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); 

2) создавать устные связные монологические 
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высказывания(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики 

объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительнымиопорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассниковве

рбально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) 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 

1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаи

зученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) 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 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымг

одом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе 

слога(гласная+r); 

2) применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложныхсловах(international,night); 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предлож

ения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 
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2) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 200 лексических единиц, освоенных напервомгодуобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксы 

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

Грамматическая сторона речи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудител

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

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrossthe

river.Thereweremountainsinthesouth.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюI’dliketo…; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществит

ельныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществитель

ными(much/many/alotof); 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречияча

стотностиusually,often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthat—those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённыеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросительныхп

редложениях; 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросите

льныесловаwhen,whose,why; 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичеств

енныечислительные(13—100); 

14) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядков

ыечислительные(1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
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предлогиместаnextto,infrontof,behind; 

17) 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 

1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого

этикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(прив

етствие,прощание,знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждение,диалог-

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоблюдениемнормречев
огоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4—

5репликсостороныкаждогособеседника); 

2) вестидиалог—

разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикета в 

объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические 

высказывания(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговысказыван

ия—неменее4—5фраз); 

4) создавать устные связные монологические высказывания 

пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее4—5фраз. 

6) представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,в том 

числе подбирая иллюстративный материал 

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

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,в

ербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависим

остиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержа

ния,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительн
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ой опорой и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловое чтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаи

зученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) 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; 

3) прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

4) читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыит.д.)ип

ониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства 

(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымг

одом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

3) писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохаракт

ера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

2) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предлож

ения с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее500 лексическихединиц (слов,словосочетаний, 

речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшествующиег

одыобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксы-er/-

or,-ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay—

aplay). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной 
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речиPresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию tobegoingto и FutureSimpleTense для выражениябудущегодействия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальные

глаголыдолженствованияmustиhaveto; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицатель

ноеместоимениеno; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные поправилу и исключения: 

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

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявр

емени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениедатыигода; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения

,Новымгодом,Рождеством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

4) знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки,песни); 

5) краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахиз

учаемойтематики. 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№

 

п

/

п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Мирмоего«я» 25 ПО.CD.Обучающаякомпьютернаяпро

граммадля2-

4кл.«EnjoytheABC»/«Изучайалфавитс

удовольствием»"EnjoyEnglish" 
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http://www.gogolovesenglish.com 

2 Мирмоихувлечений 20 http://lessons.study.ru-

вседлятех,комунуженанглийскийязык  

3 Мирвокругменя 15 Учи.ру 

4 Роднаястранаистран

ыизучаемогоязык 

8 http://www.bbc.co.uk/schools/starship/e

nglish 

5 Итого 68  

 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Мирмоего«я» 14 http://www.bbc.co.uk/schools/st

arship/english 

2 Мирмоихувлечений 20 http://www.gogolovesenglish.co
m 

3 Мирвокругменя 20 Учи.ру 

4 Роднаястранаистраныизуча

емогоязыка 

14 http://www.gogolovesenglish.co

m 

5 Итого 68  

 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Мирмоего«я» 12 http://www.gogolovesenglish.co

m 

2 Мирмоихувлечений 16 http://lessons.study.ru-

вседлятех,комунуженанглийс

кийязык 

3 Мирвокругменя 25 http://www.bbc.co.uk/schools/st

arship/english 

4 Роднаястранаистраныизуча

емогоязыка 

15 http://www.gogolovesenglish.co

m 

5 Итого 68  

http://www.gogolovesenglish.com/
http://lessons.study.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
http://lessons.study.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
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ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения 

включаеттематическоесодержаниеречи,коммуникативныеумения,языковыезн

анияинавыки,социокультурныезнанияиуменияикомпенсаторныеумения. 

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙГОДОБУЧЕНИЯ 

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,взоопар

ке). 
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 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,началоизавершениеразгово

ра,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарно

стизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:сообщениефактическойинформации,ответ на 

вопросы собеседника; запрашивание интересующейинформации. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройна

ключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыва

ний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;расск

азосебе,членесемьи,другеит.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 
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определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвы

делениеизвоспринимаемогонаслухтекстеи понимание информации 

фактического характера 

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

спользованиемязыковойдогадки. 
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,обеспечиваятемсамымадекватноевосприятиечитаемогослушателя

ми. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковоммат

ериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе

ниеосновнойтемыиглавныхфактов/событийв прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахожде

ниевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемой информации 

фактического характера с опорой 
наиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из 

текста слов, 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(сдн

ёмрождения,Новымгодом,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 
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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,вопросительногоивос
клицательногознаковвконцепредложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речине менее 

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

рамкахтематическогосодержанияречидля2класса. 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональных

слов(derFilm,dasKino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительн

ые,отрицательные(сnicht),вопросительные(общий,специальныйвопросы).Пор

ядоксловвпредложении.Нераспространённыеираспространённыепростыепре

дложения. 

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 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, 
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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). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыва

нийключевыхслов,вопросов,иллюстраций. 

 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

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.Праздникироднойстраныистран

ы/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразгово

ра,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарно

стизапоздравление;извинение; 

диалога-побуждения:приглашениесобеседникаксовместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложениесобеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 
вопросы собеседника; просьба предоставить интересующуюинформацию. 

Коммуникативныеумения 

монологическойречи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илиилл

юстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, реального 

человека или литературного персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

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

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщен

ии). 

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

. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвы
делениеизвоспринимаемогонаслухтекстеипонимание 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. 
Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе

ниеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибез

опорынаиллюстрациии с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахожде

ниеипониманиевпрочитанномтекстезапрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и безопоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличног

охарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебнойзадачей. 
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Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фам

илия,возраст,странапроживания,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,вопросительногоивос

клицательногознаковвконцепредложения. 

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 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,дател

ьномивинительномпадежах. 
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Личные и притяжательные местоимения. 

Количественныечислительные(13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения 

временныхипространственныхотношенийin,an(употребляемыесдательнымпад

ежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаем

огоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождест

вом). 

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. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыва

нийключевыхслов,вопросов,иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

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.Дикиеидом

ашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки(одежда,обувь,книги,

основныепродуктыпитания).Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россия

истрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательностиинекото

рыеинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Персонажидетскихкн

иг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи 
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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; 

Коммуникативные 

умениямонологическойречи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/

илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,вне

шностииодежды,чертхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсона

жа;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). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевы

еслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщен

ии). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичныхтекстоввсоответствииспоставленнойкоммуникат

ивнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемо

йинформации(приопосредованномобщении). 
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 
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текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующейинтонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятиечитаемогослушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковоммат

ериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределе

ниеосновнойтемыиглавныхфактов/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. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекст

ов,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, 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,электронноесообщениеличног

охарактера,текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

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)всоответствиисно
рмами,принятымивстране/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. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразе

ц. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в 

коммуникации, произнесение слов с 

соблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритм
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ико-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,od
er,denn. 

Модальныйглаголwollen(вPräsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходнойстепеняхсравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах 

(внекоторых 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,Рождес
твом,разговорпотелефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия стран и их столиц, название 

родногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательно

сти). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения 

понять значение незнакомого слова или новое 
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значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыва

нийключевыхслов,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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО иего 

успешное дальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразов

аниядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 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: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидент

ичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая; 

4) уважениек своемуи другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинствечеловека, о 

нравственно-этических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной 
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культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдея
тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепот

реблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличных

видахтрудовойдеятельности, интерес к различным профессиям . 

Экологического воспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

2) познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознател

ьностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообраз

ованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для 
сравнения,устанавливатьаналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифи

цироватьпредложенныеобъекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практиче

ской)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработн

икомвопросов; 
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2) спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,план

ироватьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаибо

лееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения исвязей 

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

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосн

оверезультатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,ср

авнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточни

кеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическимработникомспособаеепроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:  

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей

; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,пове

ствование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекс

тувыступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) встандартной 
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(типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, 

распределения промежуточных шаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьде

йствияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиня

ться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) 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 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-
расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербаль

ныеи/илизрительныеопоры,с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

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

стороныкаждогособеседника); 

2) 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 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыковуюд

огадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныена 

изученном языковом 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 

1) заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведени

я, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 

2) 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; 

1) называтьбуквы немецкого алфавита языка в 
правильнойпоследовательности и графически корректно 

воспроизводитьвсебуквыалфавита; 

2) правильно читать основные дифтонги и сочетания 

согласных; 

3) вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализезнакомыхслов; 

4) читать вслух новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросите

льныйивосклицательныйзнакивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьи правильно употреблятьв устной и 

письменнойречинеменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевы
хклише),обслуживающихситуацииобщения; 

2) распознаватьспомощьюязыковойдогадкиинтернациональныес

лова(derFilm,dasKino). 

Грамматическая сторона речи 
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распознаватьиупотреблятьв устной и письменной речиизученные 

морфологические формы и синтаксические конструкциинемецкогоязыка: 

1) основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные (с nicht), 

вопросительные(общий,специальныйвопросы); 

2) нераспространённые и распространённые простые предложения; 

3) предложения с простым глагольным сказуемым, с 

составнымименным сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 

4) спряжениеглаголовsein,habenвPräsens; 

5) спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменениемкорневойгласной(fahren,tragen,lesen,sprechen),кроме2-

голицамн.числа; 

6) модальныеглаголыkönnen,mögenвPräsens;порядоксловвпредло

жениисмодальнымглаголом; 

7) именасуществительныесопределённыминеопределённымартик

лем(наиболеераспространённыеслучаиупотребления);родимёнсуществительн
ых; 

8) существительныевименительномивинительномпадежах; 

9) именасобственные(антропонимы)вродительномпадеже; 

10) личные(кромеihr)ипритяжательныеместоимения(mein,dein); 

11) количественныечислительные(1–12); 

12) вопросительныеслова(wer,was,woher,wie); 

13) союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) использоватьнекоторыесоциокультурныеэлементыречевогопове

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

ситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выражение 

благодарности, 

извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знать название своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,ихстолиц. 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) 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); 

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описа

ние; повествование/рассказ) с вербальными и/илизрительнымиопорами; 

3) пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстас 

вербальными и/или зрительными опорами (объём 
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монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенн

ыенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсоде

ржаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемо

сновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогоха

рактерасозрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуа

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

минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельн

ыенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения 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 

1) создаватьподписик иллюстрациям с пояснением, что 

нанихизображено; 

2) 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;  

3) писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками (днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражениемпожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) различатьнаслухи адекватно, без ошибок произноситьслова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-
интонационныхособенностей; 

2) читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения;  

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросите

льныйивосклицательныйзнакивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьиправильноупотреблятьвустнойиписьменнойре

чинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний, речевых клише), 
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обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 

3 класса,включая освоенные в предшествующий год обучения 200 

лексическихединиц; 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродс

твенныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации(числительныессуф

фиксами-zehn,-zig),всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Грамматическая сторона речи 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и 

письменной речи изученные 

грамматическиеконструкциииморфологическиеформынемецкогоязыка: 

1) основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные(утвердительные,отрицательные(сkein),побудительныепре

дложения(кромевежливойформысSie); 

2) предложениясместоимениемesиконструкциейesgibt; 

3) спряжениеглаголовsein,habenвPräteritum; 

4) спряжениеслабыхисильныхглаголоввPräsens(втомчислево2-

млицемн.числа); 

5) употреблениеслабыхисильныхглаголоввPerfekt:повествователь

ные и вопросительные предложения (общий и специальныйвопросы); 

6) модальныеглаголыmögen(вформеmöchte),müssen(вPräsens); 

7) множественноечислоимёнсуществительных; 

8) нулевойартикльсименамисуществительными(наиболеераспрос

транённыеслучаиупотребления); 

9) склонениеимёнсуществительныхвединственномчислевименит

ельном,дательномивинительномпадежах; 

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

11) количественныечислительные(13–30); 

12) наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемыесдательнымпадежом). 

Социокультурные знания и умения 

1) использовать некоторые социокультурные элементы 

речевогоповеденческогоэтикетапринятоговстране/странахизучаемого языка, 

в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности,извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом,Рождеством). 

2) кратко представлять Россию и страну/страны 
изучаемогоязыка. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по 

телефону)наосновевербальныхи/илизрительныхопор,ссоблюдением норм 
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речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описа

ние, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговысказыва

ния—неменее5фраз); 
3) пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасверба

льнымии/илизрительнымиопорами; 

4) устноизлагатьрезультаты выполненного проектного 

задания(объёммонологическоговысказывания—неменее5фраз). 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) 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 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо67слов,построенныенаизученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, 
обеспечивая тем самым адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныеиадаптированныеаутентичн

ые 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); 

3) читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

пониматьпредставленнуювнихинформацию.  

Письмо 

1) 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; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздникамисвыражениемпожелания; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение 

личногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) различатьнаслухиадекватно,безошибокпроизноситьслова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-

интонационныхособенностей; 

2) читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения.  

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительны

й и восклицательный знаки в конце предложения,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетани

й,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосод

ержаниядля4класса,включаяосвоенныевпредыдущийгодобучения350лексическ
ихединиц; 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродствен

ные слова, 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: 

1) простыепредложениясоднороднымичленами(союзoder); 

2) сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund

,aber,oder,denn; 

3) модальныйглаголwollen(вPräsens); 

4) прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходной

степеняхсравнения; 

5) личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекото

рыхречевыхобразцах); 

6) указательныеместоименияdieser,dieses,diese; 

7) количественные(до100)ипорядковые(до31)числительные; 

8) предлогиfür,mit,um(внекоторыхречевыхобразцах). 

Социокультурные знания и умения 

1) использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

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

различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение 

благодарности, извинение,поздравление,разговорпотелефону); 

2) краткорассказыватьоРоссииистране/странахизучаемогоязы

ка. 

3) использовать двуязычные словари, словари в картинках 
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идругие справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство 5 РЭШ 

2 Мир моего "я" 20 http://www.clickdeutsch.de 

3 Мир    моих    

увлечений 

20 http://www.goethe.de 

4 Мир вокруг меня. 15 РЭШ 

5 Родная страна и 
страны 

изучаемого языка 

8 www.vitaminde.de 

6 Итого 68  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Мир моего «я». 14 РЭШ 

2 Мир моих увлечений 20 РЭШ 

3 Мир вокруг меня. 20 РЭШ 

4 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

14 РЭШ 

5 Итого 68  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Мир моего «я». 12 РЭШ 

2 Мир моих увлечений. 16 РЭШ 

3 Мир вокруг меня. 25 РЭШ 

4 Родная страна и стра- ны 
изучаемого языка. 

15 РЭШ 

5 Итого 68  
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МАТЕМАТИКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 
разделами: «Числа и величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношен

ияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

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

едметов,записьрезультатацифрами.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. 

 

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,продолжениер

яда. 

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

относительно заданного набора математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-
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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,спомощьюуч

ителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядейс

твия. 



 
152 

Совместнаядеятельность: 

—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять 

правила совместной деятельности: 

договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфл

икты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравне

ниечисел. 

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. 

 

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(реальностьотв

ета,обратноедействие). 

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.Порядоквыпо

лнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычит

ания(соскобками/безскобок) 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). 
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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,зависимостимеждучи

слами/величинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«кажд

ый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицысложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природеипр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)гото

вымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измерен

ийипостроениягеометрическихфигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше)вокружающеммире; 

2) характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерите
льныеприборы(сантиметроваялента,весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 

4) распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 

5) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире

; 
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6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометричес

кимсодержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в 

числовомвыражении, содержащем действия сложения и 

вычитания(соскобками/безскобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим 

выражениемиеготекстовымописанием; 

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную 

втекстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейш

ихкомбинаторныхзадач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми 
числовымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымре

шением)пообразцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию 

дляописания сюжетной ситуации; конструирования 

утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

5) называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиез
аданнымсвойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; 

приводитьпримеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

7) конструировать утверждения с использованием слов 

«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчи

сел,величин,геометрическихфигур; 

2) организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результатпарнойработысматематическимматериалом; 

3) проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмав

ыполнениядействия,обратногодействия; 

4) находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудно

сти. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе 

впарах,группах,составленныхучителемилисамостоятельно; 

2) участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматери

алом:обсуждатьцельдеятельности,ходработы,комментировать свои действия, 
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выслушивать мнения 

другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиотв

ета; 

3) решать совместно математические задачи поискового и 

творческого характера (определять с помощью 

измерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспомо

щьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

4) совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейра

боты. 
 

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«на

чало,окончание,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,

обратноедействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок

),свычислениямивпределах1000. 

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,сост

авлениефигурыизчастей). 

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,п

роверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит

». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявлен

ияхокружающегомира(например,расписаниеуроков,движенияавтобусов,поез

дов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,п

лан,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи тестовых 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 
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Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) сравнивать математические объекты (числа,величины, 

геометрическиефигуры); 

2) выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

3) конструироватьгеометрическиефигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)повыбранномупризн

аку; 

5) прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

6) пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,опис

анныхвзадаче; 

7) различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления

; 

8) выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариант

ов,использованиеалгоритма); 

9) соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпра

ктическойситуации; 

10) составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамосто

ятельновыбранномуправилу; 

11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

12) устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекст

овойзадачи. 

Работасинформацией: 

1) читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, 

представленныевтаблице,надиаграмме; 

3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять 

даннымичертеж; 

4) устанавливать соответствие между различными записями 

решениязадачи; 

5) использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словар

и) для установления и проверки значения математическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотно

шенийизависимостей; 

2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекс

товуюзадачу; 

3) объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«боль

ше/меньшев…»,«равно»; 
4) использовать математическую символику для 

составлениячисловыхвыражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения 
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величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

2) вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,рас

чётами; 

4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки 

ипроверки правильности вычисления; проверять полноту 

иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 

1) приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания 
(находить разные решения; определять с помощьюцифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментовдлину,массу,время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в 

совместномтруде, выполнять роли руководителя, подчинённого, 

сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполненияобщейработы. 

 

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. 

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,метр

ывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел 

впределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаод

нозначное/двузначноечисловпределах100000;делениесостатком.Умножение/

делениена10,100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодейс

твийвпределах100000.Проверкарезультатавычислений,втомчислеспомощьюк
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алькулятора. 

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;построениеокружности

заданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлин

ейки,угольника,циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар

,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),соста

влениефигуризпрямоугольников/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 источниками информации (электронная 

форма учебника, электронныесловари, образовательные сайты, 

ориентированные на детеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
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Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) ориентироваться в изученной математической 

терминологии,использоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 

3) выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделированиеситуаци

и,переборвариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур 

вокружающеммире; 

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её 
соответствиеусловиямзадачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов:массупредмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник)

, скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(с помощью измерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

1) представлятьинформациювразныхформах; 

2) извлекать и интерпретировать информацию, 

представленнуювтаблице,надиаграмме; 

3) использовать справочную литературу для поиска 
информации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешени

япредметнойилипрактическойзадачи; 

2) приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровер

жениявывода,гипотезы; 

3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 

4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойт

ерминологии; 

5) характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспо

мощьюизученныхвеличин; 

6) составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

7) инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,

поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия, решения текстовой 
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задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку 

результатаизмерений; 

3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и 

ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться 

оспособерешения,распределятьработумеждучленамигруппы (например, в 

случае решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов), 

согласовывать мнения 
входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

2) договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектной

работысвеличинами(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостии

весапокупки,ростивесчеловека,приближённаяоценкарасстоянийивременныхи

нтервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха 

иводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейпри 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценкаконечногорезультата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в 

соответствии со своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности 

ребенка, скорость психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелеполагани

ю,готовностьпланироватьсвоюработу,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,чтостановлениеличностныхновообразованийиуниверсаль
ныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержания

курса. 

 

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,детямм

ладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприр

ешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностип

римененияматематикидлярациональногоиэффективного решения учебныхи 
жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматематически

езнанияиумения; 
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пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследу

ющиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

2) применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнен

ие, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и 

измерительныенавыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели,схемы, арифметической записи, текста в соответствии 

спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалераз

ныхразделовкурсаматематики; 

2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминолог
ию: различать, характеризовать, использовать для 

решенияучебныхипрактическихзадач; 

3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирован

ие,переборвариантов) 

3. Работасинформацией: 

1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационнойсреды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,

текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиуч

ебнойзадачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьл

огическоерассуждение; 
2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешени

яматематическойзадачи;формулироватьответ; 

3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием 
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изученнойтерминологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэти

куобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты 

разноговида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлиныотрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 
дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповым

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовате

льностьучебныхдействий; 

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсред

ств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;

объективнооцениватьих; 

2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипои

скпутейпреодоленияошибок; 

3. Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, 

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественну

юхарактеристику. 

 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих 

перебора большого количества вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа,анализаинформации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемыхдействий, предвидеть возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0до20; 

2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйно

меробъекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданноечисло; 

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое,разность); 

6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:

выделятьусловиеитребование(вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотноше
ние длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

8) знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 

9) различатьчислоицифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

11) устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить 

иназывать закономерности в ряду объектов повседневнойжизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах100; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло (в пределах 100); большее данного числа в 

заданноечислораз(впределах20); 

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, 

в пределах 100 — устно и письменно; умножение иделение в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множите
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ли,произведение);деления(делимое,делитель,частное); 

6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, 

копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов 

длину;определять время с помощью часов; выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,сто

имости,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 
представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);планир

оватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий,записыватьответ; 

10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломан

ую, многоугольник; выделять среди 

четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинамисторон; использовать для выполнения построений 

линейку,угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощьюлинейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-
двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

15) находить общий признак группы математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрическихфигур); 

17) представлять информацию в заданной форме: дополнятьтекст 

задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы,указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрическихфигур); 

18) сравнивать группыобъектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире

; 

20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

22) проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 



 
167 

пределах1000; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание(в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 

письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—

устноиписьменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 

1;делениесостатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без 
скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,умножен

ияиделения; 

6) использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательноесвойствасложения; 

7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и 

решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), 

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

иединицыданнойвеличинывдругие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов,измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

определятьпродолжительностьсобытия; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньшена/в»; 

11) называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

13) знать и использовать при решении задач и в 
практическихситуациях(покупкатовара,определениевремени,выполнение 

расчётов) соотношение между величинами; выполнятьсложение и вычитание 

однородных величин, умножение иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст 

задачи,планироватьходрешения,записыватьрешениеиответ,анализировать 

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

реалистичность, проверятьвычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставлениечисловыхзначений); 

17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоуг

ольника(квадрата),используяправило/алгоритм; 

18) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден
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иясословами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

20) извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(наприме

р,расписание,режимработы),впредметахповседневнойжизни(например,ярлык

,этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицыпообразцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и 
следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, 

различное,уникальное); 

24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначныечисла; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на 
заданноечисло,взаданноечислораз; 

3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниес 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — 

устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, двузначное 

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

письменно(впределах1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобо

к), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения,делениясмногозначнымичислами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства 

арифмтическихдействий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; 

осуществлятьпроверку полученного результата по критериям: 

достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюка

лькулятора; 

7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

9) использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина, 
масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

10) 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, 
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квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,метрвсе

кунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в 

практическихситуацияхсоотношениямеждускоростью,временемипройденны

мпутем,междупроизводительностью,временемиобъёмомработы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборовмассу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства; 

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидк
уиоценкурезультатаизмерений; 

13) решатьтекстовыезадачив1—

3действия,выполнятьпреобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменныевычисления 

и используя, при необходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокритериям:дос

товерность/реальность,соответствиеусловию; 

14) 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; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность,круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданногорадиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных 
фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьв простейших 

случаях проекции предметов окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейш

ей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

19) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ия;приводитьпример,контрпример; 

20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуж

дения (одно-/двухшаговые) с использованием изученныхсвязок; 

21) классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустанов

леннымодному-двумпризнакам; 

22) 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); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 

диаграмму; 
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24) использовать формализованные описания 

последовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебных 

ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шагиалгоритма; 

25) выбиратьрациональноерешение; 

26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов  

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

1 Числа 20 https://educont.ru/ 

2 Величины 7 https://educont.ru/ 

3 Арифметическиедействия 40 https://educont.ru/ 

4 Текстовыезадачи 16 https://educont.ru/ 

5 Пространственныеотношенияигеометриче
скиефигуры 

20 https://educont.ru/ 

6 Математическаяинформация 15 https://educont.ru/ 

7 Резерв 14  

8 Итого 132  

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов  

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

1 Числа 10 https://educont.ru/ 

2 Величины 11 https://educont.ru/ 

3 Арифметическиедействия 58 https://educont.ru/ 

4 Текстовыезадачи 12 https://educont.ru/ 

5 Пространственныеотношенияигеометриче

скиефигуры 

20 https://educont.ru/ 

6 Математическаяинформация 15 https://educont.ru/ 

7 Резерв 10  

8 Итого 136  

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов  

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

1 Числа 10 https://educont.ru/ 

2 Величины 10 https://educont.ru/ 

3 Арифметическиедействия 48 https://educont.ru/ 
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4 Текстовыезадачи 23 https://educont.ru/ 

5 Пространственныеотношенияигеометриче

скиефигуры 

20 https://educont.ru/ 

6 Математическаяинформация 15 https://educont.ru/ 

7 Резерв 10  

8 Итого 136  

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов  

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

1 Числа 11 https://educont.ru/ 

2 Величины 12 https://educont.ru/ 

3 Арифметическиедействия 37 https://educont.ru/ 

4 Текстовыезадачи 21 https://educont.ru/ 

5 Пространственныеотношенияигеометриче

скиефигуры 

20 https://educont.ru/ 

6 Математическаяинформация 15 https://educont.ru/ 

7 Резерв 20  

8 Итого 136  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей:  

 -формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;     

 -формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни;   

 -развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;   

 -духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу;       

 -проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;       

 -освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме;      

 -обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребенка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 
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-становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 КЛАСС  

Человек и общество.  

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 
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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). 
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Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее 

столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; 
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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. 

 

 

2 КЛАСС 

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. 
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Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта 

и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 
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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; 
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поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя 

семья", "Какие бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - 

природное сообщество" и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; 
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определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС  

 

Человек и общество.      

 Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России.      

 Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.      

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии.    

 Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
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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 
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других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную 

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 
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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. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учетом этики общения. 

 

4 КЛАСС 

 

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 соотечественни.   

 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 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края.     

 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.     

 Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце 

- ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и 

озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

в России и за рубежом (2 - 3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи 

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 
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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: 
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использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях контролируемого 

выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в нее 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 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 поведения в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



 
191 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина 

- следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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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; 
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находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 
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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; 
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соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

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; 
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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). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 
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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. 

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"; 
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знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 
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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. 

 

Тематическое  планирование 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 16 https://educont.ru/ 

2 Человек и природа. 37 https://educont.ru/ 

3 Правила безопасной жизни. 7 https://educont.ru/ 

4 Резерв 6  

5 Итого 66  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 16 https://educont.ru/ 

2 Человек и природа. 34 https://educont.ru/ 

3 Правила безопасной жизни. 12 https://educont.ru/ 

4 Резерв 6  

5 Итого 68  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 20 https://educont.ru/ 

2 Человек и природа. 35 https://educont.ru/ 

3 Правила безопасной жизни. 7 https://educont.ru/ 
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4 Резерв 6  

5 Итого 68  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 33 https://educont.ru/ 

2 Человек и природа. 24 https://educont.ru/ 

3 Правила безопасной жизни. 5 https://educont.ru/ 

4 Резерв 6  

5 Итого 68  
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмет

у)«Основырелигиозныхкультурисветской этики» на уровне начального 

общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномг

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

атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигио

зныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 
изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучению

младшимишкольниками,местоОРКСЭвструктуреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключают 

личностные, метапредметные, предметные 

результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьуниверсальных 
учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета)«Основырели

гиозныхкультур 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 

характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприизучениитойил

иинойтемы. 

 

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.Христианскаясемьяиеёценнос

ти. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 



 
202 

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.Буддийск

иесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Иск

усствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовнуютрадицию. 

Культура и 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, 
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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)вгосударствекакисточникроссийско

йсветской(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. 
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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: 

1) понимать основы российской гражданской 

идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

2) формировать национальную и гражданскую 

самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

3) пониматьзначениегуманистическихидемократическихценност
ных ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

4) пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжи

зниличности,семьи,общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

6) строить своё общение, совместную деятельность на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешать 

конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными 

ценностями,принятыми в российском обществе, проявлять уважение 

кдуховным традициям народов России, терпимость к 

представителямразноговероисповедания; 

8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, 

справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимостип
рийтинапомощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовнонравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющихдругихлюдей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к 

материальнымидуховнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей 

изадач учебной деятельности, поиска оптимальных средствихдостижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вносить 
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соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 

речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипоз

навательныхзадач; 

4) совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуще
ствления информационного поиска для выполненияучебныхзаданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

6) овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогийипричинноследственныхсвязей,построениярассуждений,отнесенияк

известнымпонятиям; 

7) 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; 

8) совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель ипути её 

достижения, умений договариваться о 
распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственн

оеповедениеиповедениеокружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственныеценностиобщества—мораль,этика,этикет,справедливость, 

гуманизм, благотворительность, а также 

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычис

ление); 

3) применять логические действия и операции для 

решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

4) признавать возможность существования разных точек 

зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложен

ныеобразцы. 
 

Работа с информацией: 
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1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой 

религиии/иликгражданскойэтике; 

2) использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоотве

тствииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному 

учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтерн

ете(вусловияхконтролируемоговхода); 

4) анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективностьиправильность. 

 
Коммуникативные УУД: 

1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли 

религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхситуаций,

раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 

2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадава

ть вопросы и высказывать своё мнение; проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностейучастниковобщения; 

3) создаватьнебольшиетекстыописания,текстырассуждениядля 

воссоздания, анализа и оценки нравственноэтическихидей, представленных 

в религиозных учениях и светскойэтике. 

 

Регулятивные УУД: 

1) проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованност

ь 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; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и 

нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознательном

усамоограничениювповедении; 

3) анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного 

и негативного отношения к окружающему 
миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, 

поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к 

предмету, желание больше узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

 

Совместная деятельность: 
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1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо 

деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейработе,объективнои

хоценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 

3) 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: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногос

овершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 

морали, их значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноес

одержаниеисоотношениеветхозаветныхДесяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийправославнойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомиров

оззрении(картинемира)вправославии,вероучениио БогеТроице, Творении, 

человеке, Богочеловеке ИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

8) рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах, святых 

и житиях святых, священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общее число Таинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 
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Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

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

храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православныхпост

ах,назначениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, отношении 

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

12) распознавать христианскую символику, объяснять 

своимисловамиеёсмысл(православныйкрест)изначениевправославнойкульту

ре; 

13) рассказывать о художественной культуре в 

православнойтрадиции,обиконописи;выделятьиобъяснятьособенностииконвс

равнениискартинами; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправо

славной религиозной традиции в России (КрещениеРуси), своими словами 

объяснять роль православия в 

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственност

и; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо 

изучению православного исторического и культурногонаследия в своей 

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

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациональ

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрели

гий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в православной 

духовнонравственнойкультуре,традиции. 

 

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

«Основы исламской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногос

овершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

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

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелиг

иозной морали, их значении в выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорийв 

исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 

верность, терпение, выдержка, достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомиров

оззрении(картинемира)висламскойкультуре,единобожии,вереиеёосновах; 

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах 

изжизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в 

исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа,зикр); 

9) рассказывать о назначении и устройстве мечети 
(минбар,михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующимиислужителямиислама; 

10) рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, 

Курбанбайрам,Маулид); 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи;норм отношений детей 

к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродственник

ами,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

12) распознавать исламскую символику, объяснять своими 

словами её смысл и охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

13) рассказывать о художественной культуре в исламской 

традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииислам

ской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 
в становлении культуры 
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народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо 

изучению исламского исторического и культурного 

наследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

17) 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;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрели

гий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивисламскойдуховно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

5) 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 
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(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары

;пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков;значениепонятий«прави

льноевоззрение»и«правильноедействие»; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийбуддийскойэтики; 

7) 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; 

8) рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепри

нятия,восьмеричномпутиикарме; 

9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, 

нормах поведения в храме, общения с мирскими последователямииламами; 

10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи,отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами

еёсмыслизначениевбуддийскойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибудди

йскойрелигиознойтрадициивисторииивРоссии, своими словами объяснять 

роль буддизма в становлениикультуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

15) 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; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческо

говыбора,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; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 
трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам,буддизм,иудаизм; 



 
212 

19) 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: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногос

овершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, 

духовнонравственнойкультурынародовРоссии,российскогообщества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморал

и, их значении в выстраивании отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) 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; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 
позицийиудейскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

8) рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

9) рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах, 

нормах поведения в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырёх,включая РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), 

постах,назначениипоста; 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи,отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

12) распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёс
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мысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в иудейской 

традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизман

атерриторииРоссии,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикуль

турынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследия в 

своей местности, регионе (синагоги, кладбища,памятные и святые места), 

оформлению и представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

17) 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;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрели

гий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивиудейскойдуховнонравственнойку

льтуре,традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотра

жатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственногосовершенствования; 

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

значении в выстраивании отношений всемье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота 

ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с 

нравственныминормами,заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомиров
оззрении(картинемира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;о

боснователяхрелигий; 

8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта 

(священники, муллы, ламы, раввины), 

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

9) рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ислама,буддизма, 

иудаизма, не менее одного религиозного праздникакаждойтрадиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 
представление о семейных ценностях в традиционныхрелигиях народов 

России; понимание отношения к 

труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

12) распознавать религиозную символику традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по 

одному символу), объяснять 

своимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигий

народовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанко

пись);главныхособенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры народов 

России,российскогообщества,российскойгосударственности; 
15) 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; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 
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опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческо

говыбора,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; 

18) называть традиционные религии в России, народы России,для 

которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) 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: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

для жизни представлений о себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадицион

ных духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

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

4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

5) 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»; 

6) высказывать суждения оценочного характера о 

значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществаи 
государства; умение различать нравственные нормы 

инормыэтикета,приводитьпримеры; 
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7) первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с 

позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобоснов

ныхнормахроссийскойсветской(гражданской)этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинст

ва, доброго имени любого человека; любовь к 
природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, 

народные, религиозные, семейные 

праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(не

менеетрёх),религиозныхпраздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелиг

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

семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

10) 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; 

11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символик

усвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

12) рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательствавРоссии;выражатьнра

вственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,уважениектруду,трудящи

мся,результатамтруда; 

13) рассказывать о российских культурных и природных 

памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностяхсвоегорегиона; 

14) раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданс

кой) этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в историиРоссии; 

15) объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивста
новлениироссийскойгосударственности; 

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо 

изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 
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опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 

внутреннюю установку личности поступатьсогласносвоейсовести; 

18) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческо

говыбора,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; 

19) называть традиционные религии в России, народы России,для 

которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

20) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской(гражданской)этике. 

 

Тематическое планирование 

«Основы религиознх культур и светской этики» 

 

4 класс 

 

№ 
п/п 

Название модуля Количество 
часов  

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Основы религиозных культур народов России 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

 

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы православной культуры 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы исламской культуры 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы буддийской культуры 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 
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ресурсы 

1 Основы иудейской культуры 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы светской этики 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  

№ 

п/п 

Название модуля Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Основы православной культуры 34 https://educont.ru/ 

2 Итого 34  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  

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(наосноверисунковживотн

ых). 

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».Контрастныецветовыесостоя

ниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитиевоображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

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» 
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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.Последовательное

ведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, 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(прои

зведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове получаемых 

знаний и творческих практических задач —

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и оценка 

эмоциональногосодержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующи

хизучаемойтеме. 

 

2 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорис

унка. 

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.Выразительныесвойствапропорци

й(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебума

ги.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,плотноеипрозрачноенан

есениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощ

ьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовых

состоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыис

оответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное утро, гроза, буря, ветер 

— по выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 
характером(образмужскойилиженский). 
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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.). 
Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаяк

омпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизо

браженияживотныхвигрушкахнародных 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(наосновесворачивания

геометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,

скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.П

амятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженны
мхарактеромздания.Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(и

ллюстрациясказкиповыборуучителя). 

 

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 
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воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(круж

ево,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(произв
еденияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с точки зрения их пропорций, 

характера движения,пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурам

и.ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

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. 

 

3 КЛАСС  

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.Рисунокоткр

ыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове наблюдений 

и фотографий архитектурных достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположение

частейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

 

Модуль «Живопись» 
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Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликара

ндашаиакварели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эскиззанавеса(и

лидекорацийсцены)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);количе

ствоисостояниенебавизображении. 

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.Трафаретисозданиеорна

ментаприпомощипечатокилиштампов. 

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» 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи по памяти, на 

основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспо

льзованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графич

ескийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(се
ла)ввидеколлективнойработы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполнен

ныхиндивидуально). 

 

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. 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» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосп

риятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости: покой (статика), разные 

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

Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашинок,птич

ек,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,пов

орот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместн

ые(повыборуучителя). 

 

4 КЛАСС  

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. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымиком
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плексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилигл

иной.Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяе

тся.Особенностисимволовиизобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаир
оспись,украшениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивка,декорголовны

хуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойо

деждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамужчинысродомегозанятий. 

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. 

Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехникеаппликац

ии её фасада и традиционного декора. Понимание теснойсвязи красоты и 

пользы, функционального и декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадвор
ныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомар

ы,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархите

ктурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегре

ческий храм, готический или романский собор, мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусског

о 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. 
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Васнецова,В. И. Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, 

А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественн

ойкультуры. 

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.,втомчислесучё

томместныхтрадиций). 
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(присоответствующихтехнических

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редакторGIF-

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

искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной 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,заложенныхвкультурныхт

радициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства личной 

причастности к жизни общества и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечестве

ннойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы

создаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучаю
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щегося,приобщенияегокискусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены 

наразвитие внутреннего мира обучающегося и воспитание егоэмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осо

знаниясебя какличности ичлена общества. 
Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие развития 

социально значимых отношений обучающихся,формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающим

людям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду,

искусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоцион

альноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды. 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 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномоб

разе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымосновани

ям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформ
ипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 
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анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредме

товмеждусобой; 

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; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостояте
льноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианали

тическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевоспри

ятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетског

охудожественноготворчества; 

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,тек

стах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи
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представлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентация

х; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 
работевсетиИнтернет. 

2. 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; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозиций

иучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с 

учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности 

сопереживать, понимать намерения и переживаниясвоиидругихлюдей; 

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

строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

3. 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. 
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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. 

1 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)предметаснатур

ы. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположения

изображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыпо

лнениясоответствующихзадачрисунка. 

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» 

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. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатл

ения,организованныепедагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 
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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. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияоб

щегопраздника. 

 

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,анализироватьдетскиерисункиспози

цийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цв
ета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач 
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ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

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.Врубеляидругиххудожни
ковповыборуучителя),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,насколькозначимоегосодержаниеикак

овакомпозициявкадре. 

 

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,осваиваянав

ыкштриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок,пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваиватьразный характер мазков и 
движений кистью, навыки 
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созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностира

ботыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхо

ттенковсоставногоцвета. 

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.)наосновеизменениятональногозвуч

анияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять

,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактерсказочныхперс

онажей. 

 

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,дымковскаяигрушкиилисучётомм

естныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясраз

ныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцель

нойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображениязверу

шки). 

 

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,созданныхпомотивамнародногохудожественног
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опромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская, 

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),когдаукрашениянетолькосоответств
уютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,что

украшениячеловекарассказываютонём,выявляютособенностиегохарактера,ег

опредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхб

ылинныхперсонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногоде
корированияпредметовизбумаги. 

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,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожников

детскойкниги,развиваяфантазиюивниманиекархитектурнымпостройкам. 
Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположенияизображе

ниявлисте,цветаидругихсредствхудожественной выразительности, а также 

ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 
Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприро

ды,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). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с 

активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матиссаидруг

ихповыборуучителя). 

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(идругихповыбору

учителя). 

 

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:распол

ожениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждениикомпозиц

ионногопостроениякадравфотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 
оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкниг,оработеху

дожников-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,взаимноерасположениечастей

лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлиц
а(длякарнавалаилиспектакля). 

 

Модуль «Живопись» 
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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,парковаяскульпт
ура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожестве

нныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохуд

ожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 
штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэски

заросписиженскогоплатка). 
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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. 

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, 

аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестныхпамятнико

вархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальн

ыхпутешествий),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 
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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. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсоздан

иипоздравительныхоткрыток,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» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсв

оейпрактическойтворческойдеятельности.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). 
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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». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозицион

ногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы народных 

праздников (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвы

ражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

 

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,вразныеэпо

хи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской 

народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке,декорегол

овныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях 

мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамужчиныс
родомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразные

эпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 
Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянного 

жилого дома — и надворных построек; уметь 



 
243 

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметьобъяснятьтес

нуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедеталей:ед

инствокрасотыипользы.Иметь представленияоконструктивныхособенностях 

переносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзда

ниякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдре

внерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструк
тивныхособенностяхпамятниковрусскогодеревянногозодчества.Иметь 

представления об устройстве и красоте 

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знать

основныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметьегоизобразить;и

метьобщее,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.Билибинаидругихповы
боруучителя). 

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(архитектурныйкомплекснаостров

еКижи). 

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 
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иизобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВостока;уметьобс

уждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять 

основныекомпонентыконструкцииготических(романских)соборов;знать 

особенности архитектурного устройства мусульманскихмечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 
Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Лео

нардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

 

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)иразличныевариантыего

устройства. 

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,собираявпоисковыхсисте

махнужныйматериал,илинаосновесобственныхфотографий и фотографий 
своих рисунков; делать шрифтовыенадписи наиболее важных определений, 

названий, положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Восприятиепроизведенийискусства 1 https://educont.ru/ 

2 Графика 6 https://educont.ru/ 

3 Живопись 5 https://educont.ru/ 

4 Скульптура 4 https://educont.ru/ 

5 Декоративно-прикладноеискусство 6 https://educont.ru/ 

6 Архитектура 3 https://educont.ru/ 

7 Восприятиепроизведенийискусства 5 https://educont.ru/ 

8 Азбукацифровойграфики 3 https://educont.ru/ 

9 Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Графика 6 https://educont.ru/ 

2 Живопись 8 https://educont.ru/ 

3 Скульптура 2 https://educont.ru/ 

4 Декоративно-прикладноеискусство 6 https://educont.ru/ 

5 Архитектура 4 https://educont.ru/ 

6 Восприятиепроизведенийискусства 5 https://educont.ru/ 

7 Азбукацифровойграфики 3 https://educont.ru/ 

8 Итого 34  

 

3 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов  

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Графика 5 https://educont.ru/ 

2 Живопись 7 https://educont.ru/ 

3 Скульптура 4 https://educont.ru/ 

4 Декоративно-прикладноеискусство 3 https://educont.ru/ 

5 Архитектура 5 https://educont.ru/ 

6 Восприятиепроизведенийискусства 6 https://educont.ru/ 

7 Азбукацифровойграфики 4 https://educont.ru/ 

8 Итого 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Графика 4 https://educont.ru/ 
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2 Живопись 5 https://educont.ru/ 

3 Скульптура 2 https://educont.ru/ 

4 Декоративно-прикладноеискусство 5 https://educont.ru/ 

5 Архитектура 6 https://educont.ru/ 

6 Восприятиепроизведенийискусства 5 https://educont.ru/ 

7 Азбукацифровойграфики 7 https://educont.ru/ 

8 Итого 34  
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МУЗЫКА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка 

— возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 
инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов 

России2. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта 
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Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации.(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и 

др. Понятие жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

2 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
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манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения.Примеры 

популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны 
Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности 

(до 2—3 знаков при ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Лад 
Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б.Кабалевского и 

др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 
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Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или 

нескольких народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов.Народные жанры, интонации как основа для 

композиторскоготворчества 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло.Хор, 

ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера 

из опер русских и зарубежных композиторов 

 

3 класс 
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Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами 

Музыкальные портреты 
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 
Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям 
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 
флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
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изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 
Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 
или нескольких народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 
Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 
свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на 

них. Творчество джазовых музыкантов. 

4 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
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Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. 
Примеры популярных танцев 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 
литературный эпиграф 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
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изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, 
дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 
религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии 

Первые артисты, народный театр 
Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 

или нескольких народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы 
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Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная 

ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты- исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран 
с российскими республиками Северного Кавказа 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального музыкального стиля своей 
страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных 

и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета 

«Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 
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трёхгрупп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятел

ьности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая

,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественны

хмастеровкультуры;стремлениеучаствовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 

иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадиция

митворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,насла

ждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

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)обр

азажизнивокружающейсреде;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;интерескпрактическомуизучениюпрофесси

йвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятель
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ности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведен

ия, жанры; устанавливать основания для 

сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупри

знаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классиф

ицироватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты, элементы 
музыкального языка, произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе 

слуховой,акустической для решения учебной (практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывм

еждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменениярезультатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, 
исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета изучения 

исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—

целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаос

новерезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислев форме двигательного 

моделирования, звукового 
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эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
5) анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью 
вобыденной речи, понимать культурные нормы и 

значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадаче

й; 
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6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,пов

ествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктек

стувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенногоформата планирования, 

распределения промежуточных шаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьд

ействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместнойработы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкла

двобщийрезультат; 
6) выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярез

ультата; 
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличнос

ти (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения

,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
музыкальной деятельности, 
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потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном 

ценностном отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступны

х музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений 

музыкальногоискусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбо

р; 
4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальн

ойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 
длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить 

значение соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазон
а; 

7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской 
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музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений иих 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 
5) различать манеру пения, инструментального 

исполнения,типы солистов и коллективов — народных и академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструмента

хприисполнениинароднойпесни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной,инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорныхжанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной 
икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинст

рументов к группам духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 

разных народов мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из 

числа изученных культурно-национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки(песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
1) определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение

; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвуч

ания духовной музыки Русской православной церкви(вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиознойтрадиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 
2) различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнак

ипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям 
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исполнения(камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениякомпозиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатленияотмузыкальноговосприятия; 
6) характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с 

произведениямиживописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 
эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные 

средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяп

евческуюкультурузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 
музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной 

войне, песни, воспевающие красоту роднойприроды, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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2) воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 
 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Музыка в жизни человека 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

2 Народная музыка России 3 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

3 Музыкальная грамота 4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

4 Классическая музыка 4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

5 Духовная музыка 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

6 Народная музыка России 2 http://fcior.edu.ru/ 
http://resh.edu.ru/ 

7 Музыка в жизни человека 7 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

8 Музыкальная грамота 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

9 Музыка народов мира 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

10 Классическая музыка    4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

11 Музыка театра и кино 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

 Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Музыка в жизни человека 4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 
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2 Музыкальная грамота 4  

3 Классическая музыка 3 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

4 Духовная музыка 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

5 Музыкальная грамота 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

6 Народная музыка России 5 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

7 Музыкальная грамота 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

8 Музыка театра и кино 5 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

9 Классическая музыка    2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

10 Музыкальная грамота 2 http://fcior.edu.ru/ 
http://resh.edu.ru/ 

11 Классическая музыка    4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

12 Музыка в жизни человека 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

 Итого 34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Музыка в жизни человека 4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

2 Классическая музыка 10 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

3 Музыка театра и кино 6 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

4 Музыкальная грамота 7 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

5 Духовная музыка 3 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

6 Народная музыка России 3 http://fcior.edu.ru/ 
http://resh.edu.ru/ 

7 Современная музыкальная культура 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

 Итого 34  

 

4 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Классическая музыка 11 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

2 Народная музыка России 6  

3 Музыкальная грамота 4 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

4 Музыка в жизни человека 2 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

5 Современная музыкальная культура 1 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

6 Духовная музыка 3 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

7 Музыка народов мира 4 http://fcior.edu.ru/ 
http://resh.edu.ru/ 

8 Музыка театра и кино 3 http://fcior.edu.ru/ 

http://resh.edu.ru/ 

 Итого 34  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

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»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 

2) технологииработыспластичнымиматериалами; 

3) технологииработысприроднымматериалом; 

4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 
5) технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

Конструированиеимоделирование: 

1) работас«Конструктором»; 
2) конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичны

хматериалов,природныхитекстильныхматериалов; 

3) робототехника. 

3. 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. 
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1 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красота

иразнообразиеприродныхформ,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.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинст

рументов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

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 

изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последовательн

ости изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание 

несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвиздел
ии:спомощьюпластилина,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,рациональноеибезопасноеисполь

зование. 

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. 
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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,склеи

ваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении исвойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных 
материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.О

бщеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.Обр

азец,анализконструкцииобразцовизделий,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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителя

х. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впреде

лахизученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную 
инструкцию(устную,графическую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходств

оиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в 

объясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиис

ней. 
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3) КоммуникативныеУУД: 

4) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правилаэтики 

общения: уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

5) строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 
Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать 

сопорой на графическую инструкцию учебника, 

приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукур

окурабочегоместа,поддерживатьнанёмпорядоквтечение урока, производить 

необходимую уборку по окончанииработы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложен
нымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместную

работу,к простымвидам сотрудничества; 

2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидах 

работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

2 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир — результат труда человека. 
Элементарныепредставления об основном принципе создания мира 

вещей:прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность. Средства художественной 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;экономнаяразме

тка; обработка с целью получения (выделения) 

деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобход

имыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделий из различных материалов 

с соблюдением этапов технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. 

Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные,групповыепроекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

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),формообр

азованиедеталей(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)инст
рументами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение 

линийчертежа(контур,линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеуслов

ныхграфическихизображений.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхугл

ов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эск

из.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.И

спользованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихз
адач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги—

биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани 

иниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосыр

ья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредс

тавление),егостроениеи основные свойства. Строчка прямого стежка и её 
варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 

помощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовательность

изготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедетал

ей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряж

а,бусиныидр.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилах 
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создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов 

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижноесоединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных 

конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационныхносителях. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впреде

лахизученного); 
2) выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устно

йилиписьменной; 

3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкис

учётомуказанныхкритериев; 

4) строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрак

тическойработе; 

5) воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практи

ческойзадачи; 

6) осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализ

ованнойформе. 

Работасинформацией: 

1) получатьинформациюизучебникаидругихдидактических 

материалов,использоватьеёвработе; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую 
информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу 

всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

1) выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своёмнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданномизделии. 

Регулятивные УУД: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) понимать предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

4) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактичес

когорезультата,планироватьработу; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 
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6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старать

сяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

1) выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

2) выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять ответственно 
своючастьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 

 

3 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

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:соответствиефор

мы,размеров,материалаивнешнегооформления 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 

рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществлениесо

трудничества;распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руководи

тель/лидериподчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

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 
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нож, шило и др.); называние и выполнение 

приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразм

еткаматериалов;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.Использованиетрикота
жаинетканыхматериаловдляизготовленияизделий. 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. 

 

3. Конструирование и моделирование  

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,технич
ескихустройств,бытовыхконструкций.Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов,соединений) с учётом дополнительных 

условий 

(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактически

х задач. Решение задач на мысленную 

трансформациютрёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)инфор

мации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информаци
онныетехнологии.Источникиинформации,используемыечеловекомвбыту:те
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левидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридр.Современн

ыйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначение.Прав

илапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновныхустройствкомп

ьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинформац

ией(книги,музеи,беседы(мастер-

классы)смастерами,Интернет,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMic

rosoftWordилидругим. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахиз

ученного); 

2) осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилипись

менной, а также графически представленной в схеме,таблице; 

4) определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенныхусловий; 
5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз 

развёрткиизделия; 

7) восстанавливать нарушенную последовательность 

выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

1) анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства 

представления информации для создания моделей и 

макетовизучаемыхобъектов; 
2) на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологий для решения учебных и практических задач, 

втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогической

формойкоммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,

егостроении,свойствахиспособахсоздания; 
3) описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

4) формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариа

нтовиспособоввыполнениязадания. 
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Регулятивные УУД: 

1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксред

ствдляеёрешения; 

2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактичес

кого результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедоч
ётыпорезультатамработы,устанавливатьихпричиныиискатьспособыустранения

; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькоп

осимпатии,ноиподеловымкачествам; 

2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщ

емурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 

3) выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеи

дружелюбие; 

4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривы

полнениисвоейчастиработы. 

 

4 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

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

.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующей 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). Коллективные,групповые и индивидуальные 

проекты на основе 

содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использованиекомб

инированныхтехниксозданияконструкцийпозаданнымусловиямввыполнении
учебныхпроектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов  
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Синтетическиематериалы—

ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Созданиесинтетическихмате

риаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфич

ескиеизображениявсоответствиисдополнительными/изменённымитребовани

ямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответств

иисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей,сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметкиспомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожеств

енныхтехник. 

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. 

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по 

проектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступн

ых 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. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхин
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формации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных 

работ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделий и 

др. Создание презентаций в программе PowerPointилидругой. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахиз

ученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

3) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериало
в по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу,схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначенийипозаданнымусловиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий 

итехнологических операций; подбирать материал и 

инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

6) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилипись

менной; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополненияиизменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 
существенному признаку (используемый материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

1) находить необходимую для выполнения работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиотбирать

всоответствиисрешаемойзадачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

3) использоватьзнаково-

символическиесредствадлярешениязадач в умственной или 
материализованной форме, 

выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по 

тематикетворческихипроектныхработ; 
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5) использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизде

лийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втом

числеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 
аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,уважительноотноситьсякчуж

омумнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и 

вРоссии, высказывать своё отношение к предметам декоративно-

прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операцийпри работесразными материалами; 

4) осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека;

ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников.Регулятив

ныеУУД: 

5) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 
определятьцелиучебно-познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленно

йцельюивыполнятьеёвсоответствииспланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей 

междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

9) выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процесса 

и результата деятельности, при необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместнаядеятельность: 
1) организовывать под руководством учителя совместную 

работувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоценивать

ихдостижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьиприниматьксведени

юмнениеодноклассников,ихсоветыипожелания; с уважением относиться к 

разной оценке своихдостижений. 
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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: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; 

уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомира с миром 

природы; ответственное отношение к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно-

историческойценноститрадиций,отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности 

ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдру

гихнародов; 

4) проявление способности к эстетической оценке 
окружающейпредметной среды; эстетические чувства — эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразов природных 

объектов, образцов мировой и отечественнойхудожественнойкультуры; 

5) проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличным 

видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность 

ксаморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

7) 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: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых 

втехнологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразлич
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ия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии 

приизготовлении изделий в соответствии с технической, технологической 
илидекоративно-художественнойзадачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на 

основеизучения объектов и законов природы, доступного 

историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работыинформации в учебнике и других доступных 

источниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства 

представления информации для решения задач в 

умственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,р

аботатьсмоделями; 
3) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразные
мнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народовРоссии; 

3) строить рассуждения о связях природного и 

предметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,егостроен

ии,свойствахиспособахсоздания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий 

присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочего
места,поддержаниеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленнойцелью; 
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4) устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкии

учётахарактерасделанныхошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и 

самостоятельносовместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

2) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформ

екомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигатьнесложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор 

средств и способов для его практического 
воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельнос

ти. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядокнанёмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккур
атнойработысклеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночнойсторонематериала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов 

иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

5) 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 
технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовлениииздел

ий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических 
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операций: разметка деталей, выделение деталей, сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,от 

руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образ

ец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструир
ование»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

нарабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

12) 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; 

13) распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластиче

ские,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура,

форма,гибкостьидр.); 
14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 

иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопаснохранитьиработатьими; 

15) различатьматериалы и инструментыпо их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

17) 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; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтр

оль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции 

несложныхизделий; 

21) пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок

, схема), конструировать и моделировать изделия 
изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать 

вколлективныхработахподруководствомучителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного 
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характера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», 
«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации

»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности;  

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

3) 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; 

4) выделять, называть и применять изученные общие 

правиласоздания рукотворного мира в своей предметно-

творческойдеятельности; 

5) самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидом 
деятельности, поддерживать порядок во время 

работы,убиратьрабочееместо; 

6) анализировать задание/образец по предложенным 

вопросам,памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,нат

уральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии 

чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 
9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(

линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертёж(эскиз);чертитьокружность

спомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней

; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручнымистрочками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 

предмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 
14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из 

готовойразвёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ 

соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестн
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ымиспособами; 

16) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериало

впомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения 

(технологические,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллект

уальнойипрактическойдеятельности; 
19) делатьвыбор,какоемнениепринять—

своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничеств

о; 

21) пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектнуюдеятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовый

продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 

2) выделять и называть характерные особенности 

изученныхвидов декоративно-прикладного искусства, профессии 

мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям 
образцовилипоописаниюизученныеираспространённыевкраеремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее 

распространённыхизучаемых искусственных и синтетических материалов 

(бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокс 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник,циркуль); 

6) узнаватьи называть линии чертежа (осеваяи центровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиру

чнымистрочками; 

10) 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; 

11) понимать технологический и практический смысл 

различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простейшиеспособы 
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достижения прочности конструкций; 

использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

12) конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловин

аборов«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическимидекоратив

но-художественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал 
взависимостиоттребованийконструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий 

исоответствующих способов передачи информации (из 

реальногоокруженияучащихся); 

16) пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпь

ютерадляввода,выводаиобработкиинформации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютереидругихэлектронныхсредствахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформации при 

выполнении обучающих, творческих и проектныхзаданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с 
содержаниемизученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциаль

номзначении;отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхво

бластитехникииискусства(в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающихпроизводствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно 

организовыватьрабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобхо

димостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы 
обработкиразличныхматериалов(например,плетение,шитьёивышивание,тис

нениепофольгеипр.),комбинироватьразличныеспособы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлятьизделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, 

пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокументации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему)ивыполнятьпонейработу; 
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7) решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоиз

менениюконструкцииизделия:надостраивание,придание новых свойств 

конструкции в связи с изменениемфункциональногоназначенияизделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать 

простейшиехудожественно-конструкторские задачи по созданию 

изделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера; оформлять 

текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,

PowerPoint; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и 

способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпрод

уктпроектнойдеятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместнойдеятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственнуюработувобщемпроцессе. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

6 https://educont.ru/ 

2 Технологии ручной обработки 

материалов 

15 https://educont.ru/ 

3 Конструирование и моделирование 10 https://educont.ru/ 

4 Информационно-коммуникативные 

технологии 

2 https://educont.ru/ 

5 Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 
производства 

8 https://educont.ru/ 

2 Технологии ручной обработки 

материалов 

14 https://educont.ru/ 

3 Конструирование и моделирование 10 https://educont.ru/ 

4 Информационно-коммуникативные 

технологии 

2 https://educont.ru/ 
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5 Итого 34  

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

8 https://educont.ru/ 

2 Технологии ручной обработки 

материалов 

10 https://educont.ru/ 

3 Конструирование и моделирование 12 https://educont.ru/ 

4 Информационно-коммуникативные 
технологии 

4 https://educont.ru/ 

5 Итого 34  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

12 https://educont.ru/ 

2 Технологии ручной обработки 

материалов 

6 https://educont.ru/ 

3 Конструирование и моделирование 10 https://educont.ru/ 

4 Информационно-коммуникативные 

технологии 

6 https://educont.ru/ 

5 Итого 34  
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ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 

«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпо 

укреплению здоровья, физическому развитию и физическойподготовке. Связь 

физических упражнений с движениями 

животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

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;передвижениевкол

оннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияход
ьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой;

стилизованныегимнастическиепрыжки. 

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,ввысотуспрямогораз

бега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 

основных физических качеств средствами спортивных 

иподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекс

аГТО. 

 

2 КЛАСС 
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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.С

оставлениедневниканаблюденийпофизической 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.

Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерёдно 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:передвижениедвухшажнымпопер

еменнымходом;спускснебольшогосклонавосновнойстойке;торможениелыжн

ымипалкаминаучебнойтрассеипадениемнабоквовремяспуска. 

Лёгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разнымиспособами из положения стоя, 

сидя и лёжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумя

ногамисместа,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. 

 

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 

отличительныепризнаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизичес

кихкачествнаурокахфизическойкультуры.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,назад,свысокимподниманиемколениизменением положения рук, 

приставным шагом правым и левымбоком. Передвижения по наклонной 

гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемрука

ми; 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 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипоочерёднонапра

войилевойноге;прыжкичерезскакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с 
изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижени

емрук,ногитуловища.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. 
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Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача;приёмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвижении.Футбол:

ведениефутбольногомяча;ударпонеподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие 
основных физических качеств средствами базовых видовспорта. Подготовка 

к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

 

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 

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.Упражненияв

танце«Летка-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.Предупреждениетравматизмавовремязаняти
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йплавательнойподготовкой.Упражнениявплавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизическо

й подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача;приёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдейст

вийвусловияхигровойдеятельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгру
дисместа;выполнениеосвоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы; 

выполнение освоенных технических действий в условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкина

развитиеосновныхфизических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требованийкомплексаГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГОО

БРАЗОВАНИЯ 

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: 

1) становление ценностного отношения к истории и развитию 

физическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельност

ьюиукреплениемздоровьячеловека; 

2) формирование нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностного общения во время подвижных игр испортивных 

соревнований, выполнения совместных учебныхзаданий; 

3) проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремя 

соревновательной деятельности, стремление 

оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 

4) уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижн

ых игр, этнокультурным формам и видам соревновательнойдеятельности; 

5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохранения 

здоровья, развитию физических качеств и 

освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладной 

направленности, формированию основ и 

соблюденияправилздоровогообразажизни; 

6) проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказа
тели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв 

овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияих 

использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчело
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векаиживотных; 

2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюде

й и физическими упражнениями из современных видовспорта; 

3) сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводит

ьвозможныепричиныеёнарушений;коммуникативныеУУД: 

5) воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийи

ихисходныеположения; 

6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическ

ойкультурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоров

ья; 

7) управлять эмоциями во время занятий физической 

культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеденияиположи

тельноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьоб

ъективностьопределенияпобедителей;регулятивныеУУД: 

9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

10) выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 

11) проявлять уважительное отношение к участникам 
совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их отличительные признаки; 

2) понимать связь между закаливающими процедурами и 

укреплениемздоровья; 

3) выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразн

ых физических качеств, приводить примеры и 

демонстрироватьихвыполнение; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,сост

авлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактикунарушенияосанки; 

5) вести наблюдения за изменениями показателей 
физическогоразвития и физических качеств, проводить процедуры их 

измерения; 

коммуникативныеУУД: 

1) объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 
приводить соответствующие примеры её положительного 

влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих действиях 
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ипринятыхрешениях; 

3) делать небольшие сообщения по истории возникновения 

подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 

способам измерения показателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

1) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупра

жненийиразвитиюфизическихкачестввсоответствиисуказаниямиизамечаниями

учителя; 

3) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиуважительногообр

ащениякдругимучащимся; 

4) контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражнений 

с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменять 

способы её регулирования на занятиях физическойкультурой; 

3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики 

напредупреждение развития утомления при выполнении 
физическихиумственныхнагрузок; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выпо

лнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждениюнарушенияосанки; 

5) вести наблюдения за динамикой показателей 

физическогоразвития и физических качеств в течение учебного 

года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихак

тивноеучастиессоблюдениемправилинормэтическогоповедения; 

2) правильно использовать строевые команды, названия 

упражнений и способов деятельности во время совместного 

выполненияучебныхзаданий; 

3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыпол

ненияфизическихупражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидовсп

орта; 
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4) делать небольшие сообщения по результатам 

выполненияучебных заданий, организации и проведения 

самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

2) взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной 

иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдей

ствийправиламподвижныхигр; 

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными 

стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

2) выявлять отставание в развитии физических качеств от 
возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражненийпоихустранению; 

3) объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

1) взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессеучебногодиалога; 

2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучител

емиучащимися,применятьтерминыприобученииновым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

3) оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическ

ойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостояте
льностьпривыполненииучебныхзаданий; 

2) самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материалаисучётомсобственныхинтересов; 

3) оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,выполнению

нормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 
знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 
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упражнениями и 

техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультатыфор

мируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 класс 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениеви

ндивидуальномрежимедня; 

2) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

3) выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьуп

ражненияпопрофилактикееёнарушения; 

5) демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в 

две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

6) демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 

разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

7) передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 

шагом(безпалок); 

8) играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) демонстрировать примеры основных физических качеств 

ивысказывать своё суждение об их связи с укреплением 

здоровьяифизическимразвитием; 

2) измерять показатели длины и массы тела, физических 

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинаблюдениязаихи

зменениями; 

3) 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; 

4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 

совместномпередвижении; 

5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойа

мплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

6) передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом;спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 

7) организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновных

физическихкачеств,сиспользованиемтехническихприёмовизспортивныхигр; 

8) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 
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3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакроб
атических упражнений; легкоатлетической, 

лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подгото

вительнойисоревновательнойнаправленности,раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физическойкультурой; 

3) измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёз

начениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

4) выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появленияутомления; 

5) выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три 

наместеивдвижении; 

6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высокимподниманием колен и изменением положения рук, 

поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымшагомлевымиправ

ымбоком,спинойвперёд; 

7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 
приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённымспособом; 

8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах 

ипопеременнонаправойилевойноге; 

9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движен

иятанцевгалопиполька; 

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

11) передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозитьплугом; 

12) выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол 

(приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 

футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

2) осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-
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сосудистойидыхательнойсистем; 

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки 

попульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты,выносливостиигибкости; 

4) приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

характеризовать причины их появления на 

занятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой; 

5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходи

мости; 

6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—
7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

7) демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 

8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

9) выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

10) выполнять метаниемалого(теннисного)мяча надальность; 

11) демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

12) выполнять освоенные технические действия спортивных 

игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

1 Знания о физической культуре 2 https://instrao.ru 

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

2 https://instrao.ru 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая 

культура 

3 https://instrao.ru 

4 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура   

      

58 https://instrao.ru 

5 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

34 https://instrao.ru 

6 Итого 99  
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2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 1 https://instrao.ru 

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

7 https://instrao.ru 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая 

культура 

2 https://instrao.ru 

4 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура   

      

58 https://instrao.ru 

5 Прикладно-ориентированная 
физическая культура 

34 https://instrao.ru 

6 Итого 102  

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 1 https://instrao.ru 

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

7 https://instrao.ru 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая 

культура 

2 https://instrao.ru 

4 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура   

      

58 https://instrao.ru 

5 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

34 https://instrao.ru 

6 Итого 102  

 

 
 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Знания о физической культуре 2 https://instrao.ru 

2 Способы самостоятельной 

деятельности 

5 https://instrao.ru 



 
301 

Физическое совершенствование 

3 Оздоровительная физическая 

культура 

2 https://instrao.ru 

4 Спортивно-оздоровительная 

физическая культура   

      

45 https://instrao.ru 

5 Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

48 https://instrao.ru 

6 Итого 102  
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1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую 

структуру:         

 -описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;      

 -характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

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 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 
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(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, 
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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: 

1.принимать и удерживать учебную задачу; 

2.планировать ее решение; 

3.контролировать полученный результат деятельности; 

4.контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5.предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6.корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных 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; 
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-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 
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обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

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, 
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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.  

 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 
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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 
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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. 

 

 

1.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1.3.1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени ПетраПетровича Корягина (далее - 
Программа) разработана в соответствии сметодическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию сФедеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общегообразования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственныеобразовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»(Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательнойпрограммы начального общего образования 

МБОУ БСОШ № 1 имени П.П.Корягина. 
Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся всоциальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся кроссийским 
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традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российскомобществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

начальной школыличностных результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российскойидентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; 
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально -значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель,классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, тьютор ит.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственнымиобразовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностноеразвитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развитияРоссии и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, аописание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ БСОШ № 1 имени П.П. Корягина 

включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описанаспецифика деятельности школы в 

сфере воспитания: информация о спецификерасположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингентаобучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школыпринципах и традициях 
воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностейформулируется цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает,каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данныйраздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному изнаправлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Школьный урок»«Курсы внеурочной деятельности» «Работа с 

родителями»«Детское самоуправление» «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

объединения», «ШкольныеСМИ», «Экскурсии, походы», «Организация 
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предметно-эстетической среды», 

«Безопасностьжизнедеятельности(пожарнаябезопасность,дорожнаябезопасн

ость,информационнаябезопасность,профилактикаэкстремизмаитерроризма,

профилактикараспространенияинфекционных заболеваний». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системевоспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МБОУ БСОШ № 1 имени П.П. Корягина в 
рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в которомпоказано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательнойработы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополненуказанием 

на его критерии и способы его осуществления.К Программе воспитания 

прилагается ежегодный календарный план воспитательнойработы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитываетне документ, а педагогический работник - 

своими действиями, словами, отношениями. Программапозволяет 
педагогическим работникам МБОУ БСОШ № 1 имени П.П. Корягина 

скоординироватьсвои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

 

 

 

 

1.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации 

основываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработн

иковиобучающихся: 

1) неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающ
егося, соблюдение конфиденциальности информации обобучающемся и семье, 

приоритет безопасности обучающегосяпринахождениивобразовательной 

организации; 

2) ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

ивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, 

профилактикабуллингавшкольнойсреде; 

3) реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсоздание 

в образовательной организации детско-взрослых 

общностей,которыебыобъединялиобучающихсяипедагогических работников 

яркими и содержательными событиями,общими позитивными эмоциями и 
доверительным отношениемдругкдругу; 

4) организация основных совместных дел обучающихся и 
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педагогических работников как предмета совместной заботы 

ивзрослых,иобучающихся; 

5) системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитаниякакусловияегоэффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организацииявляютсяследующие: 

6) стержнем годового цикла воспитательной работы 
образовательнойорганизацииявляютсяключевыеобщешкольныедела, через 

которые осуществляется интеграция 

воспитательныхусилийпедагогическихработников; 

7) важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел 

педагогическихработниковиобучающихсяявляетсяколлективнаяразработка,к

оллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализих

результатов; 

8) в образовательной организации создаются такие условия,при 

которых по мере взросления обучающегося 

увеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорга

низатора); 
9) в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобучающихся,атакжеихсоциаль

наяактивность; 

10) педагогические работники образовательной организации 

ориентированынаформированиеколлективовврамкахшкольных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских 

объединений,наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоо

тношений; 

11) ключевойфигуройвоспитаниявобразовательнойорганизациияв

ляетсяклассныйруководитель,реализующийпоотношению к обучающимся 
защитную, личностно 

развивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)ф

ункции. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвысоконравс

твенный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбуОтечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских 

школьников,современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойобщеоб

разовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданинРоссии, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающей ответственность занастоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российскогонарода. 

Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозрастатаким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоенияшкольниками социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, вкотором они живут. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитанияобучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 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.1 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням начального общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного 

возрастатакимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловий

дляусвоенияобучающимисясоциальнозначимыхзнаний—

знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихсямладшегошкольноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьс

явсвоёмновомсоциальномстатусеобучающегося,т.е.научитьсясоответствоватьпр

едъявляемымкносителямданногостатусанормамипринятымтрадициямповеден

ия. Такого рода нормы и традиции задаются в 

образовательнойорганизациипедагогическимиработникамиивоспринимаютсяоб

учающимисяименнокакнормыитрадицииповеденияобучающегося.Ихзнание

станетбазойдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихсяинакоп

ленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,вподро

стковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымизнихотносятсяследующие: 

1) бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),брат
ом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

 
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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членах семьи; выполнять 

посильнуюдляобучающегосядомашнююработу,помогаястаршим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, 

потехечас» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводитьначатоеделодоконца; 

3) знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, 

город,село,страну; 
4) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашнихпитомцахиповозможностиобездомныхживотныхвсвоёмдворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоёмы); 

5) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремитьсярешатьспорныевопросы,неприбегаяксиле; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность,ценитьзнания; 

7) бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

8) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровыйобразжизни; 
9) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

вбеду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, помере возможности помогать 

нуждающимся в этом 

людям;уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойили 

религиознойпринадлежности,иногоимущественногоположения,людямсогра

ниченнымивозможностямиздоровья; 

10) быть увереннымвсебе,открытыми 

общительным,нестеснятьсябытьвчём-

тонепохожимнадругих;уметьставитьпередсобойцелиипроявлятьинициативу,

отстаиватьсвоёмнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 Знаниеобучающимисямладшихклассовданныхсоциальныхнормитрадиц

ий,пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляэтоговозраста,

посколькуоблегчаетвхождениевширокийсоциальныймир,воткрывающуюсяи

мсистемуобщественныхотношений. 

 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
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межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольныхключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективногопланирования, организации, проведения и анализа в 

школьномсообществе; 
2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 

ииные объединения, работающие по школьным программамвнеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитанииобучающихсявозможностишкольно

го урока, поддерживать использование на 

урокахинтерактивныхформзанятийсобучающимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в 

начальной школе через внедрениеэлементов ученического 

самоуправления на уровне классных сообществ; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных 

объединенийиорганизаций; 

7) организовывать для обучающихся 

экскурсии,походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных 

СМИ, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду образовательной 

организациииреализовыватьеёвоспитательныевозможности; 
11) организоватьработуссемьямиобучающихся,ихродителями(законн

ымипредставителями),направленнуюнасовместноерешениепроблемличностног

оразвитияобучающихся. 

 

Целевые ориентирырезультатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 
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Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой 

край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине 

– России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о 

своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки 

с позиции их соответствия нравственным нормам, 

давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий 

сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками 

общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности 

своей семьи, российские традиционные семейные 
ценности (с учетом этнической, религиозной 
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принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую 

ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
Знающий и соблюдающий основные правила 

этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, 

занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью 

и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей 
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среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, 

в том числе собственного поведения, на состояние 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать 
первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, 

научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, 

научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

2.3.3 Виды,формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках ряда направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено всоответствующеммодуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический 

работник(классныйруководитель,воспитатель,куратор,наставник,тьюторит.п

.)организуетработусколлективомкласса;индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса;работусучителями-

предметникамивданномклассе;работусродителями(законнымипредставителя

ми)обучающихся. 

Работаскласснымколлективом:  

1) инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольныхключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощиобучающимся

вихподготовке,проведенииианализе; 

2) организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел (познавательной, 

трудовой,спортивно-оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющие, 
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с одной стороны, вовлечь в них обучающихся ссамыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможностьсамореализоватьсявних,асдругой—установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающимобразцыповедениявобществе; 

3) проведение классных часов как времени плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позициикаждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

дляобщения; 

4) сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневныепоходы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней 

рожденияобучающихся,включающиевсебяподготовленныеученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческиеподарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные 

«огоньки»ивечера,дающиекаждомуобучающемусявозможностьрефлексиисо
бственногоучастиявжизникласса; 

5) выработкасовместнособучающимисязаконовкласса,помогающих

имосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвобразоват

ельнойорганизации. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

1) изучение особенностей личностного развития 

обучающихсякласса через наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни,специальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителя 
с родителями (законными представителями) обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости)сошкольнымпсихологом; 

2) поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассникамиилипедагогическимиработниками; 

3) индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхобучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем вначалекаждогогодапланируютих,авконцегода—

вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

4) коррекция поведения обучающегося через частные 

беседысним,егородителями(законнымипредставителями),сдругимиобучающ
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имисякласса;включениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщени

я;предложениевзять на себя ответственность за то или иное поручение 

вклассе. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

1) регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников поключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешениеконфликтовмеждуучителями-

предметникамииобучающимися; 

2) привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 

3) привлечениеучителей-предметниковкучастиювродительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 
обученияивоспитанияобучающихся. 

Работа с родителями (законнымипредставителями) 

обучающихся: 

1) регулярное информирование родителей (законных 

представителей)ошкольныхуспехахипроблемахобучающихся,ожизникласса

вцелом; 

2) помощьродителям(законнымпредставителям)обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками; 

3) организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитанияобучающихся; 

4) создание и организация работы родительских 

комитетовклассов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

5) привлечение членов семей обучающихся к организации 

ипроведениюделкласса; 

6) организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и 

образовательнойорганизации. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

− установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией  

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 

1) вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

нихдеятельность,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней

,приобрестисоциальнозначимыезнания,развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социальнозначимыхделах; 

2) формирование детсквзрослых общностей, которые моглибы 

объединять обучающихся и педагогических работниковобщими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениямидругкдругу; 

3) создание в детских объединениях традиций, задающих 
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ихчленам определённые социально значимые формы поведения; 

4) поддержкуобучающихсясярковыраженнойлидерскойпозицией 

и установку на сохранение и поддержание 

накопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

5) поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативид

етскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельност

ипроисходитврамкахследующихвыбранныхобучающимисяеёвидов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенапередачуобучающимисясоциальнозначимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научнуюкартинумира. («Для тех, кто любит математику», 

«Математика и конструирование», «Планета загадок», «Финансовая 

грамотность»,  

Художественноетворчество.Курсы внеурочной 

деятельности,создающиеблагоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореал

изации обучающихся, направленные на раскрытие ихтворческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношенияобучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («Художественное творчество: станем 

волшебниками», «Колокольчик») 

Проблемно-ценностноеобщение.Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 
воспитание у них культуры общения, 

развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоемнение и отстаивать 

своё собственное, терпимо относиться кразнообразиювзглядовлюдей. 

(«Этика: азбука добра») 

Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности, 

направленные на воспитание у обучающихсялюбви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на 

развитиесамостоятельностииответственностиобучающихся,формированиеу

нихнавыковсамообслуживающеготруда.(«Праздники и традиции народов 

России») 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсы 
внеурочнойдеятельности,направленныенафизическоеразвитиеобучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитаниесилы воли, ответственности, 

формирование установок на защитуслабых. («Разговор о правильном 

питании») 

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленны

е на развитие творческих способностей 

обучающихся,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизич
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ескомутруду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

(«Робототехника»«Белая ладья»)) 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 
школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации 
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воспитательных усилий педагогов и родителей.  
 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержкадетскогосамоуправлениявобразовательнойорганизациипом

огаетпедагогическимработникамвоспитыватьвобучающихсяинициативность,с

амостоятельность,ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, 

аобучающимсяпредоставляетширокиевозможностидлясамовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослойжизни.Посколькуобучающимсявначальнойиосновнойшколе не 

всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время 

можеттрансформироваться(посредствомвведенияфункциипедагога 

куратора)вдетско-взрослоесамоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации 

осуществляетсяследующимобразом. 

Науровнеобразовательнойорганизации: 

1) через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемогодляучётамненияобучающихсяповопросамуправления 

образовательной организацией и принятия 
административныхрешений,затрагивающихихправаизаконныеинтересы; 

2) через работу постоянно действующего школьного 

актива,инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.); 

3) черездеятельностьтворческихсоветов,отвечающихзапроведен

ие тех или иных конкретных мероприятий, праздников,вечеров,акцийит.п.; 

Науровнеклассов: 

1) черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобу

чающихсяклассалидеров(например,старост,дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в 

общешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработус работой 

общешкольных органов самоуправления и классныхруководителей; 

2) через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 
(например:штабспортивныхдел,штабтворческихдел,штабработысобучающи

мисямладшихклассов); 

3) через организацию на принципах самоуправления 

жизнидетских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, наэкскурсии, 

осуществляемую через систему 

распределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей. 

На индивидуальном уровне: 

1) через вовлечение обучающихся в планирование, 
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организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассныхдел; 

2) через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующуюроль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,ух

одомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает всебя профессиональное 

просвещение обучающихся; 

диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задачасовместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося — подготовить обучающегося 

к осознанному 

выборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориента

ционнозначимыепроблемныеситуации,формирующие готовность 

обучающегося к выбору, 

педагогическийработникактуализируетегопрофессиональноесамоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работаосуществляетсячерез: 

1) циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхна 

подготовку обучающегося к осознанному планированию 

иреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

2) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты,решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринять решение, 

занять определённую позицию), 

расширяющиезнанияобучающихсяотипахпрофессий,способахвыбора 

профессий, достоинствах и недостатках той илииной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

3) экскурсии на предприятия поселка, дающие обучающимся 

начальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюде

й,представляющихэтипрофессии; 
 

 

Вариативные модули  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольныедела, в 

которых принимает участие большая часть 

обучающихсяикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятсяи 

анализируются совместно педагогическими работниками 

иобучающимися.Этоненаборкалендарныхпраздников,отмечаемых в 

образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работникамив единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включённость в них большого числа обучающихся и 
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взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации.Введениеключевыхделвжизньобразовательнойорганизациипомо

гает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работникамидляобучающихся. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего 

школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые досуговые площадки и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

обучающихся и включают их в 
деятельную заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления 

Посвященные значимым 

отечественным и международным 

событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы 

начальной школы; 

Общешкольные праздники, 

школьный проект 

Связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень 
образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность 

обучающихся; 

Торжественные ритуалы. 

Посвящения  
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На уровне классов: 

Делегирование представителей 

классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания учащихся; 

Реализация общешкольных 

ключевых дел. 

Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов. 

Отчетный час  

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по 

возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса   

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 
необходимости) 

Наблюдение за поведением 

обучающегося, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Коррекция поведения обучающегося 

(при необходимости) через 

предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 
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общественных объединениях осуществляется через:  

−утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  
−организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и 

др.);  

−поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении;  

−участие членов детских общественных объединений в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемусярасширить свой 

кругозор, получить новые знания об 

окружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважите

льноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемо

гоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,впоходах 
создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоленияих инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучениярациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

 

1) регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходногодня,организуемыекласснымируководителямииродителями 

(законными представителями) обучающихся: в музей,в музыкальную 
школу,в Центр немецкой культуры,напредприятие,наприроду (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих имзаданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, 

корреспондентов,оформителей); 

2) ежегодный 
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турслётсучастиемкоманд,сформированныхизпедагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), включающий в себя: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственныхрастений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристскойпесни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированнуюэстафету; 

3) организация классными руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов коллективной познавательной и 
спортивно - оздоровительной деятельности 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 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 следующих видов и форм деятельности:  

−информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  
− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающаяобучающегосяпредметно-

эстетическаясредаобразовательнойорганизацииприусловииеёграмотнойорган

изации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствуетформированиюунегочувствавкусаистиля,создаётатмосферупсих

ологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

библиотеке школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 
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длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися; 

педагогов, учащихся и их родителей 

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий  

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 
собраний, конференций и т.п. 

Благоустройство различных 

участков пришкольной территории  

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством 

элементов предметноэстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 
правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстримизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний» 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные 

беседы. Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля ,представленный в и индивидуальных планах 

воспитательной работы. Для этого в образовательной организации 
используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 

ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся 

культуры общения (коммуникативные умения), формирование умение 

высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки;  

− Реализация программы  дополнительного образования («Разговор о 

правильном питании»)направленную на  формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 
здорового образа жизни,о здоровом питании, необходимости употребления 

в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  
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− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего 

выявления проблем.  
− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 
несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта 

безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет 

более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениямипроводитсяс целью выявления основных проблем школьного 

воспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамой школой с 

привлечением(принеобходимостиипо самостоятельному решению 
школьной администрации)внешнихэкспертов. 

Основными принципами, на основе которых 

осуществляетсясамоанализвоспитательнойработывобразовательнойорганизац

ии,являются: 

12) принцип гуманистической направленности 
осуществляемогоанализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношениекакквоспитанникам,такикпедагогическимработникам,реализующ

имвоспитательныйпроцесс; 

13) принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных — таких, как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения иотношений между обучающимися и педагогическими 
работниками; 
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14) принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа,ориентирующий экспертов на использование его результатовдля 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели изадач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

15) принцип разделённой ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся — это 

результат как социального воспитания (в которомобразовательная 

организация участвует наряду с другимисоциальными институтами), так и 

стихийной социализацииисаморазвитияобучающихся. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:  

№ 

п/

п 

Направлен

ие  

Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответствен

ные 

Оценочный 

инструмента

рий 

1 Состояние 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающи

хся и 

взрослых 

Наличие 

интересно

й, 

событийно 

насыщенн

ой и 

личностно 

развивающ
ей 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающи

хся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающими

ся и их 

родителями, 

педагогическ

ими 

работниками, 

лидерами 
класса и 

школы. 

Заместител

ь директора 

Классные 

руководите

ли, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей 

по итогам 

проведения 

воспитатель

ных 
мероприятий 

 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса является:. 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, является 

динамика личностного развития обучающихсякаждогокласса. 

Анализосуществляетсякласснымируководителямисовместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с 

последующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодического 

объединения классных руководителей или педагогическомсовете школы. 
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Способом получения информации о результатах 

воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается наследующих 

вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемыличностногоразвитияобучающихсяудалосьрешитьзаминувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее 

предстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Анализосуществляетсязаместителемдиректораповоспитательнойрабо

те,класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями(законн

ымипредставителями),хорошознакомымисдеятельностьюшколы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемой в школе 

совместной деятельностиобучающихсяипедагогическихработников 

являются 
беседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагог

ическимиработниками,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходи

мости—

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодиче

скогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсовете школы. 

Итогомсамоанализареализуемойв МБОУ БСОШ №1 им. П.П. 

Корягина воспитательной работы является перечень выявленныхпроблем, 

над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Федеральный учебный план начального общег о образования 

Учебный план МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина, реализует 

Федеральную образовательную программу начального общего 

образования (далее — федеральный учебный план), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

 Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательной 

деятельности.  

 Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков,по классам (годам) обучения.  

 Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся.  

 Федеральный учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 
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правилами и гигиеническими нормативами.  

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметовобязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимоена их изучение по классам 

(годам) обучения.  

 Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 
соответствует действующим санитарным правилам и нормативам.  

 Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут  

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 
быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 195 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 

от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
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является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации ФОП НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность.  

 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 МБОУ БСОШ № 

1 им. П.П. Корягина. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. При 

наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 
материальнотехнических и иных) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей).  

 Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч 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. 

 

Обязательная часть - перечень учебных предметов по УМК «Школа 

России», обязательных для изучения на первой ступени обучения, в 

соответствии с ФГОС НОО, по которым проводится оценка 
образовательных достижений учащихся по итогам учебного года. 

Обязательная часть учебного плана школы представлена следующими 

областями:  

Обязательные для изучения предметные области. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

направлена на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. Изучение предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» (1,2,3,4 классы), 

«Литературного чтения» (1,2,3,4 классы). В учебном плане на изучение 

предметов «Русский язык» в 1-х-4 классах отводится 5 часов, на 

«Литературное чтение» - в 1-4 классах–предусмотрено 4 часа. 

 

Предметная область «Иностранный язык». Изучение учебного 

предмета «Английский язык» направлено на приобретение навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 
основе своих речевых возможностей и потребностей, освоение правил 

речевого и неречевого поведения; на расширение лингвистического 

кругозора; способствует формированию дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах. Изучение «Английского языка» 

начинается со 2 класса по 2 часа в неделю по программе «Английский 

язык». 
Предметная область «Иностранный язык» представлена  

предметом «Иностранный язык (немецкий)». Изучение данного предмета 

направлено на формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений нравственных  и эстетических  чувств,  
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способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета  во 2 – 4 

классах по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Математика и информатика».Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Предметная 

область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» по 4 часа в неделю с 1 по 4 классы.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 
должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. На изучение 

предмета «Окружающий мир» по 2 ч.в неделю в 1-4классах.  

Предметная область «Искусство». Изучение предметов 

эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. В образовательную область «Искусство» 

входят учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», как 

самостоятельные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю 
соответственно.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебную 

деятельность комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632),  письмо Министерства образования и науки 

РФ от 25.05.2015 г. № 08-761. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1.  Основы православной культуры; 
2.  Основы исламской культуры; 

3.  Основы буддийской культуры; 

4.  Основы иудейской культуры; 

5.  Основы религиозных культур народов России; 
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6.  Основы светской этики. 

 Изучение данного предмета направлено на воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю в 4 классе), изучается как 
обязательная частьучебного плана. Выбор модуля осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. Образовательная 

область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю во всех 1-4-х классах.  
Предметная область «Физическая культура». Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Предметная область «Физическая 

культура» включает по 2 ч. физической культуры в 1,2, 3,4 классах. 

Предложенное распределение часов дает возможность перераспределять 

нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план в соответствии с ФГОС НОО предусматривает 4-
летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные 

недели, для 2, 3,4-х классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет во 2—4 классах — 40мин Продолжительность урока для 1-х 

классов: - с сентября по декабрь - по 35 минут, с января по май - по 40 

минут (п.3.4.16.СанПиН 2.4.2.3648-20), - число уроков в день: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день, в ноябре-мае – по 4 урока с целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе.  
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 Учебный план 

2023-2024 уч.год 

 

Учебный план начального общего образования(5-дневнаяучебнаянеделя)1 

 

Предметныеобласти 

Учебные предметыклассы Количествочасоввнеделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноечтение Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранныйязык – 2 2 2 6 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиестествознание(Окруж

ающиймир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культурисветскойэтики 

Основы религиозных 
культурисветскойэтики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 Учебные предметыКлассы Количествочасоввнеделю  

 

1Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954иболее3190академическихчасов. 
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Предметныеобласти I II III IV Всего 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношен

ий 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всегочасов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 21 23 23 23 90 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующ

ими санитарными правилами и гигиеническиминормативами 

21 23 23 23 90 
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Учебный план определяет формы проведения 

промежуточнойаттестацииотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,в соответствии с 

порядком, установленным школой. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметамдля 

каждогоклассанедолженпревышатьпродолжительностивыполнения1час—

для1класса,1,5часа—для2и3классов,2 часа — для 4 класса. МБОУ БСОШ №1 
им. П.П. Корягина осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего 

заданияучениковкаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиистребования

мисанитарныхправил. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвн

еурочнойдеятельностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммыначальн

огообщегообразования(до1320академическихчасовзачетырегодаобучения)су

чётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродит

елей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностей

образовательнойорганизации. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиямиФГОС НОО направлена надостижение планируемых 

результатов освоения программы начальногообщего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебныхкурсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Содержание данных занятий должно формироваться с 

учётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосу

ществлятьсяпосредствомразличныхформорганизации,отличныхотурочнойси

стемыобучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии,секции,круглыестолы,кон

ференции,олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественнополезныепрактикиит.д. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихсямогутиспользоватьсявозможностиорганизацийдополнительног

о образования (учреждения культуры, спорта). 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных занятий, расписанием звонков, которые утверждаются 

приказом ежегодно. 

Учебный год начинается 1 сентября, если дата приходится на выходной 

день, то в первый рабочий день, следующий за указанной датой.  Учебный 

год заканчивается: для 1 класса – не позднее 25 мая, для 2-4 классов – не 

позднее 31 мая. 

 

МБОУ БСОШ №1им.П.П.Корягина осуществляет  образовательную 

деятельность при 5-дневной учебной неделе для 1 -4 
классов.Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 



  
344 

 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце). 

Начало учебных занятий –  8.00. Окончание – в соответствии с 
индивидуальным расписанием класса. Учебные занятия организуются в 

две смены. 

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены 

между уроками при максимальном использовании подвижных игр.  

Курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  занятия 

внеурочной деятельности, организуются  по утвержденному расписанию. 

 Вносить изменения в расписание возможно только с разрешения 

директора или лица его заменяющего. 

Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока, дежурного учителя – за 20 минут. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определены локальным актом «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Благовещенская СОШ №1им.П.П.Корягина»», 

принятыми на заседании педагогического совета. Формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогами образовательного 

учреждения в соответствии с рабочей программой по предмету  с учетом 

требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием ООП НОО, используемых 

образовательных технологий. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Учащиеся 1-х классов не аттестуются, но выполняют комплексную 

контрольную работу в мае. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов за четверть 

осуществляется за два дня до окончания учебной четверти. Годовая 

промежуточная аттестация осуществляется за три дня до окончания 

учебного года.   

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется самостоятельно с учётом требований СанПиН и 

мненияучастниковобразовательныхотношений, а также в 

соответствиисЗаконом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2) и ФГОСНОО(п.19.10.1). 



  
345 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительнаязаписка 

Внеурочная деятельность- образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическоесопровождениеобучающихсясучетомуспешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных 

способностей и познавательных интересов.План внеурочной деятельности 

формируется МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержанияучебныхкурсов. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 

ихинтереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 
сверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастияв 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; 

становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

уменийученическогосамоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитиялич

ностимладшегошкольникасучетомнамеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает ихпрактико-ориентированные 

характеристики. При выборе 

направленийиотборесодержанияобученияшкола учитывает: 

1) особенности (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровыйсостав); 
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2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

сурочнойдеятельностью; 

4) особенностиинформационно-

образовательнойсредыобразовательной организации, национальные и 
культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 

нафизическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательскаядеятельностьорганизуетсякак 

углубленное изучение учебных предметов в процессе 
совместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативная 

деятельностьнаправленанасовершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности,культуры диалогического общенияи 

словесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерскихпо развитию 

художественного творчества, способности к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюум

енийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационнаякультурапредполагает учебные 

курсыврамкахвнеурочнойдеятельности,которыеформируютпредставлениямл

адшихшкольниковоразнообразныхсовременных информационных средствах 

и навыки выполнения разныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зонеближайшегоразвития,когдаучительнепосредственнопомогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изученииразныхпредметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняетсяследующимтребованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для 

решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, 
обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося 

впрактической деятельности, в том числе совместной 
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(парной,групповой,коллективной); 

3) учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопрово

ждаеттоилииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

4) использованиеформорганизации,предполагающихиспользова

ниесредствИКТ. 

Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбыть

следующие:учебныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеисп

ортивныестудии;соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,э

кскурсии,мини-

исследования;общественнополезныепрактикиидр.Кучастиювовнеурочнойдеяте

льностимогутпривлекатьсяорганизациииучреждениядополнительногообразо

вания,культурыиспорта.Вэтомслучаевнеурочнаядеятельностьможетпроходи
тьнетольковпомещенииобразовательнойорганизации,ноинатерриториидруго

гоучреждения(организации),участвующегововнеурочнойдеятельности.Этом

ожетбыть,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. 

Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованияс

троитсянаиспользованииединыхформорганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущийкласс начальной 

школы, завуч начальных классов, заместительдиректорапоучебно-
воспитательнойработе. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 

1-2,3-4 кл.)  

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.)  

Формирование функциональной грамотности (финансовая 

грамотность) 

 Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)  

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе. 
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Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

«Растём здоровыми и сильными» 

Цель:формирование представлений учащихся о здоровомобразе 

жизни, развитие физической активности и двигательныхнавыков. 

Форма организации: спортивная секция: учебный курс 

физическойкультуры. 

«Разговор о правильном питании» 

2. Проектно-исследовательскаядеятельность 

 «Белая ладья» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре вшахматы; развитие волевых черт 
характера, внимания, игровоговоображения. 

Формаорганизации:учебныйкурс;игры-

соревнованиявшахматы«Юныешахматисты».  

 

3. Коммуникативнаядеятельность 

«Школьный этикет» 

Цель:расширениезнанийоважностидляжизнииразвитиячеловекаречев

огообщениясдругимилюдьми;формированиекоммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии,развитиеязыковойинтуиции. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб. 

«Служу Отечеству пером» 

Цель:развитиехудожественногословесноготворчества,умений 

создавать и редактировать собственные тексты; 

формированиезнанийописательскомтруде,отворчествеписателей—

выдающихся представителей детской литературы; 

становлениеаналитическойитворческойдеятельностиучастников. 

Форма организации: литературный кружок, дискуссионный клуб 
(«Темы и жанры детской литературы»). 

 

 

4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

«Художественное творчество: станем волшебниками» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своимируками с использованием 

природного материала, развитиетворческой активности, интереса, 
любознательности, воспитаниетрудолюбияиуваженияктрудукаккценности. 

Формаорганизации:творческиемастерские(«Природаитворчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»);выставки творческих 

работ. 

«Колокольчик» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний 

обучающихсяомузыкальномтворчестве,произведенияхнароднойи авторской 
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музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 

прослушивания музыки разныхформ и жанровых особенностей, 

формировать эстетическиевкусыиидеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 

студиянародных инструментов. 

 

5. Информационнаякультура 

«Робототехника» 

Цель:знакомствосмиромсовременныхтехническихустройствикультур

ойихиспользования. 

Формаорганизации:системапрактическихзанятийсиспользованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-

часов,наушниковипр.техническихустройств. 

6. Интеллектуальныемарафоны 

«Удивительный мир слов» 
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации 

кегоизучению,формированиелогическогомышлениявпроцессе наблюдения за 

связями, существующими в системе языка,за возможностью разными 

способами передавать то или иноезначение; развитие способности работать 

в условиях командныхсоревнований. 

Форма организации: учебный курс, мероприятия-соревнования. 

 

7. «Учениесувлечением!» 

«В мире книг» 

Цель:совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих 

затруднениявдостижениипланируемыхрезультатов,связанныхсовладениемчтен

иемкакпредметнымиметапредметнымрезультатом. 

Форма организации: учебный курс; учебнаялаборатория. 

«Для тех, кто любит математику» 

 

 

3.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

Курс:«Художественное творчество: станем волшебниками» 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым 

способам самовыражения; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения об объекте; 

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
учитывать разные мнения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

контролировать действия партнера; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат 

возможность: 
развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 
техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 
семье; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную; 
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оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать систему универсальных учебных действий; 

сформировать навыки работы с информацией. 

 Углубление знаний об основных и о составных цветах, о теплых и 

холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта 
получения эмоционального изменения цвета путем насыщения его 

ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и черной краской). 

Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов 

природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. 

Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных 

комочков. Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание 

гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование из 

картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия из гофрокартона. 
Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из 

гофрированной бумаги и проволоки. Многослойное торцевание на 

плоскости. 

Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование 

пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из 

природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. Лепка из теста. 

Основные виды деятельности учащихся: 

проектная деятельность; 

самостоятельная работа; 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с технологией; 
работа в парах, в малых и больших группах; 

коллективный творческий проект; 

творческие работы. 

 

Содержание  курса  

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов 

природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. 

Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных 
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комочков. Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание 

гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование из 

картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия из гофрокартона. 

Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из 

гофрированной бумаги и проволоки. Многослойное торцевание на 

плоскости. 

Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. 

Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Разрезание смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста 

Тематическое планирование  

1-4 

№п/п Название темы Кол-во  

часов 

1 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 2 

2 Аппликация из птичьих перьев 1 

3 Аппликация из кружев 1 

4 Аппликация из ткани 1 

5 Аппликация из деталей оригами 2 

6 Мозаика из ватных комочков 2 

7 Прорезная аппликация 2 

8 Гофрированные цепочки 2 

9 Складывание гармошкой 1 

10 Выпуклая мозаика из плотной бумаги 2 

11 Моделирование из картона. Рамочка 2 

12 Моделирование объемного изделия из гофрокартона 2 

13 Моделирование из гофрированной бумаги 1 

14 Моделирование из гофрированной бумаги и 

проволоки 

2 

15 Многослойное торцевание на плоскости 1 

16 Раскатывание и обрубовка пластилина 2 

17 Выпуклая аппликация из пластилина 2 

18 Торцевание на пластилине 2 

19 Разрезание слоеного пластилина 2 

20 Лепка из теста 2 

21 Резерв 1 

 Итого 35 
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 Курс : «Планета загадок» 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

-положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, интерес к 

способам решения новой частной задачи, окружающему миру. 

-оценивать жизненные ситуации ( поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие. 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей , почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

- определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем 

и одноклассниками; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- сравнивать и группировать предметы, их образы по заданным и 

самостоятельно выбранным основаниям; 

- осуществлять поиск необходимой информации в специальной и учебной 

литературе для выполнения заданий и решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи ; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний 

- находить общее решение при работе в парах, группах; стараться 

договориться, уметь уступать; 

- учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 
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- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

 

Раскрыть важнейшие меры по его охране. Систематизировать 

представления о распространении воды в природе, её значение для растений 

и животных, человека 
Систематизировать и расширить представления детей о погоде, ее 

изменениях, различных погодных явлениях, связано это, в первую очередь, 

с климатом. 

 Познакомится с основными группами животных( насекомые, рыбы, птицы , 

звери). Выявить важнейшие характерные признаки этих групп. 

Расширить и систематизировать представления детей о растениях и 

животных различных мест.  

Содержание курса  

 

Живая и неживая природа. Воспоминания о лете» 

Кто из вас бывал в похожих местах? Что вы там видели? Расскажите об этом 

в классе. 

Про воздух и воду. Путешествие вокруг Земли. 
Что такое погода? 

Какие бывают растения? 

Какие бывают животные 

Что где растет, кто где живет? 

Дикорастущие и культурные растения 

Дикие и домашние животные 

Комнатные растения 

 Про кошек и собак 

 Красная книга 

Невидимые нити 

 Свойства воды. Загадки тепла и холода 
 Возьми под защиту 

 

Тематическое  планирование    

1-4 

№ п/п                                           Название темы Кол-во часов 

1. Воспоминания о лете. Экскурсия в парк. 1 

2.  Беседа « Живая и неживая природа». 1 

3. Свойства воздуха и значения для человека. 1 

4. Свойства вода и значения для человека. 1 

5 Что такое погода? 1 

6 Наша климатическая зона 1 

7 Откуда взялись растения? ( Деревья, кустарники, 

травы) 

1 
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8  Удивительные растения 1 

9 Животные и их группы  

10 Слон и его среда обитания  

11 Какие бывают рыбы  

12 

 

Экскурсия: «Знакомство с фауной своей 

местности  

1 

 

13 Разнообразие и многочисленность насекомых, их 

роль в природе и жизни человека.  

1 

14  Почему комар считается злейшим врагом 

человека? 

1 

15 Растения- пища и укрытие для животных 1 

16 Дикорастущие и культурные растения 1 

17 Дикие животные 1 

18 Домашние  животные 1 

19 Уход за животными живого уголка 1 

20 Что у меня на окне? 1 

21 Уход за комнатными растениями 1 

22 Породы кошек 1 

23 Породы собак 1 

24 Обобщение по теме « Про кошек и собак» 1 

25 Красная книга России 1 

26 Охрана животных Красной книги 1 

27 Экологические связи в природе 1 

28 Взаимосвязь растений и животных 1 

29 Свойства воды    1 

30 Загадки тепла  и холода 1 

31 Растения под защитой 1 

32 Животные под защитой 1 

33-34 Будь природе другом 2 

35 Повторение по теме « Природа» 1 

 Итого 35 

 

 Курс «В мире книг» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

В результате освоения программы факультатива «В мире книг» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие 

требованиям федерального государ- ственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития;  

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
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— 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;  
Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и 

поясняющих основной текст: титульный лист, введение, предисловие и пр. 

— 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, 

Содержание курса 

История книги. Библиотеки Книги-сборники о былинных героях. Былины, 

сказы, легенды. Сказители, былинщики. Библия. Детская библия (разные 

издания).Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». Сравнение 
сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 
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Книги-сборники. Басни и баснописцы   

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, 

А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе  
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, 

обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).Проект 

«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей  

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга 

«Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы 

жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы  

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа 
с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).Книга-

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор-ник рассказов 

Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, 
споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, 

Дж. Чиарди).Систематический каталог: практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг.  

Книги о детях войны   

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная карточка. Работа в 

читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая 
работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор мате-риалов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей  

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и 
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журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы 

«Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские 

газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные 

периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной 

газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…»  

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная 
литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

Тематическое планирование  

1-2 класс 

№ 

п/п 

                             Название темы Кол-во 

часов 

1 Книги – сборники былин, легенд, сказок 

 

1 

2  Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

5  Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». 

1 

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных 1 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-

се-милетка», братья Гримм «Умная дочь 
крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 

1 

8  История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника. 

1 

9  Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» 

сюжетами. 

1 

11 Герои басен. Инсценирование басен. 1 

12 Родные поэты 1 

13 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. 

Майкова, 

А. Фета, Н. Некрасова. 

1 

14 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских 

народных сказок. 

1 
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17 Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 

ка-таложная карточка. 

1 

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к 

рассказу 

А. Куприна «Ю-ю». 

1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. Отзыв. 

1 

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

21 Дети — герои книг. Типы книг 1 

22 Книги-сборники произведений о детях. 1 

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг 

— 

твоих сверстниках». 

1 

24 Книги зарубежных писателей. 1 

25 Библиографический справочник: отбор информации 

о зарубежных писателях. 

1 

26 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из 
города». 

Аннотация. 

1 

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

28 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети 

войны 

рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, 

оформление «Книги памяти»). 

1 

29 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой 

в читальном зале. 

1 

30 Детские газеты и журналы. История создания 

журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 

31 Электронные периодические издания: «Детская 

газета», 

журнал «Антошка» и др. 

1 

32 Создание классной газеты «Книгочей». 1 

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что 

я знаю о книге?». Словарь книгочея. 

1 

34 Резерв 2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование  

3--4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  3 
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3 Книги-сборники. Басни и баснописцы   4 

4 Книги о родной природе  3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей  3 

6 Животные — герои детской литературы 4 

7 Дети — герои книг  3 

8 Книги зарубежных писателей  2 

9 Книги о детях войны   3 

10 Газеты и журналы для детей  4 

11 «Книги, книги, книги…»   2 

 Итого 35 

 

 Курс:«Растём здоровыми и сильными» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 

 - установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 
оздоровительной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

самостоятельной оздоровительной деятельности; 

- чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 

- чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и 

Родины; 

- основа для развития чувства прекрасного через представления о 

физической красоте человека и ее совершенствовании в активной 

жизнедеятельности; приобщение к красоте родной природы; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные и подвижные игры;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполение; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 

- осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, 
общению; 

- начальных представлений о ценности и уникальности природного мира. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать необходимость рациональной организации режима дня, 
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организации рабочего места; 

- принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 

- осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных 

действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
-вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок; 

- осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 

после выполнения физических упражнений; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 

деятельности; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за 

действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои 

физические возможности и психологические особенности; 
-осуществлять контроль физического развития, использую тесты для 

определения уровня развития физических и психических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

-учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

- точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для 
выполнения дальнейших действий; задавать  вопросы, необходимые для 

организации деятельности. 

 

Содержание курса 
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Природа, как твое здоровье? Что такое экология?  

Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные изменения в 

природе. Роль экологии в жизни человека.Влияние хозяйственной 

деятельности человека на среду обитания растений и животных. «Хорошая» 

и «плохая» экология. 

Мой любимый школьный двор 
Экскурсия по пришкольной территории.  Наблюдение зарастительным и 

животным миром. Оценка экологическогосостояния пришкольного участка. 

Что мы можем сделать длянашего двора (уборка пришкольной территории, 

изготовлениескворечников, посадка деревьев). 

Наша среда обитания 

Город, село, деревня. Прогресс и переселение в города. Чтотакое 

мегаполис? Современный город: преимущества и опасности. 

Ориентирование в городе: что делать, если ты заблудился? Карта города и 

план населенного пункта. Основы безопасности жизнедеятельности в 

городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации. 

В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут 

Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор потенциально 
опасных мест и безопасного маршрута до дома.Тротуар, пешеходная 

дорожка, обочина.  Наблюдение за дорожным движением возле школы. 

Экскурсия в центр города(если школа городская) или в город (для 

школьников села,поселка и т.д.). 

Школа светофорных наук 

Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного 

движения.  

Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый перекресток.  Правила 

дорожного движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. 

Велосипед наулицах города. 

Я пешеход и пассажир 
Применение пройденного на практике. Наблюдение за дорожным 

движением города или села. 

Если стихия разбушевалась 

Что такое природные катаклизмы (наиболее характерныедля данной 

местности погодные условия). Ураганный ветер. Смерч. Снежная буря. 

Наводнение. Цунами. Землетрясение. 

Правила поведения в экстремальной ситуации. Способы передачи 

информации на расстоянии.  Игра: моделируем чрезвычайную ситуацию. 

Мой дом- моя крепость 

Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет 

дома.  Наши своенравные помощники: электричество и газ, водопровод и 
отопление.  Правила безопасногоиспользования электроприборов. 

Экономное использование 

ресурсов. Газовая плита и колонка. Что делать, если… (в домепахнет газом; 

начался пожар; прорвало трубу и т.д.). Вызовмилиции и МЧС. 
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Перед экраном телевизора 

Сколько времени можно уделить телевизору без вреда дляздоровья. 

«Хорошие» и «плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ . Место у 

телевизора. Как дать отдых глазам. Шумот телевизора (магнитофона, 

плеера): шкала громкости. 

Компьютер- не игрушка 

Компьютер великое изобретение человечества. Что было,когда не было 
компьютеров? Может ли компьютер «думать».Что такое искусственный 

интеллект. Где используются компьютеры (для математических 

вычислений; для создания баз данных; управления всевозможными 

устройствами).  ПервыеЭВМ и современные компьютеры. Компьютер в 

офисе и дома.Возможности, которые дают компьютер и Интернет. Правила 

безопасной работы на компьютере: зрение; поза;расположение монитора. 

Компьютерные игры: как избежатьзависимости.Всемирная паутина: поиск 

информации в Интернете.  Правила безопасности: вирусы и мошенники. 

Наши домашние любимцы 

Животное в доме - это радость, но и большая ответственность. Уход за 

питомцем. Гигиена домашних животных. Ветеринар. Заболевания, 

переносчиками которых могут быть животные. 
Растения и человек 

Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Путешествие с 

комнатными растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные 

растения.Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Чтотакое 

биологически активные вещества. Знакомство с лекарственными 

растениями и их применением.Редкие и охраняемые растения вокруг 

нас.Растения, которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарнаяобработка 

овощей и фруктов. Осторожно: пестициды! 

Осторожно: ядовитые растения 

Растения, опасные для человека. Характерные признаки.Меры 

предосторожности.  
Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с ядовитыми 

растениями.   

Использованиеядовитых растений в медицине. 

Каким воздухом мы дышим 

Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для 

сохранения воздуха. Леса - легкие нашей планеты.Сохранить живые 

насаждения. 

Погода, климат и здоровье человека 

Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений 

и данных о длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, 

связанные с погодными условиями. Акклиматизация. 
Что будет, если мы не будем беречь природу? 

Как выглядела Земля миллиарды лет назад.  Понятие экологической 

катастрофы. Экологические катастрофы древности и современные 

проблемы: потепление мирового климата, озоновая дыра, эпидемии, 
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бактериальное и ядерное оружие. Красная книга. 

Подготовка к походу 

Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с собойв поход: 

продуктовый и неприкосновенный запас; аварийныйкомплект и «аптечка»; 

план местности. Как вязать узлы и упаковывать вещи. Палатка и спальный 

мешок.  Правила безопасности в походе. 

Тематическое планирование  

1-4 класс 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Природа, как твое здоровье? 1 

      2 Мой любимый школьный двор 3 

3 Наша среда обитания 1 

4 В городских джунглях 1 

       5 Школа светофорных наук 2 

6 Я пешеход и пассажир 1 

       7 Если стихия разбушевалась 3 

8 Мой дом –моя крепость 1 

9 Перед экраном телевизора 1 

      10 Компьютер – не игрушка 2 

      11 Наши домашние любимцы 3 

      12 Растения и человек 3 

13 Осторожно: ядовитые растения! 1 

14 Каким воздухом мы дышим 1 

      15   Погода, климат  и здоровье 

человека. 

2 

16 Что будет, если мы не будем беречь 

природу? 

1 

      17 Подготовкак походу. 3 

     18 Резерв 5 

 Итого 35 

 

Курс:Служу Отечеству пером. «Радужный мир» 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты; 

развитие нравственных качеств, 

формирование межличностных отношений; 
развитие трудовых навыков. 

Метапредметные результаты  

- знакомство с основами журналистской деятельности; 

- овладение первоначальными оформительскими навыками; 

- развитие творческих и литературных способностей; 
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- знакомство с произведениями писателей и сверстников на нравственные, 

патриотические, экологические темы; 

- получение знаний о Родине и родном крае; 

- получение знаний о труде людей, профессиях, видах творчества, о красоте, 

культуре, культурных ценностях; 

- знакомство с произведениями русских композиторов, художников и 

творчеством народных умельцев; 
- работа со словарями. 

Предметные результаты: 

- знакомство с газетными жанрами; 

- написание творческих работ в основных газетных жанрах; 

- овладение журналистскими терминами; 

- публикации в газете-журнале «Добрята»; 

- выпуск стенгазет; 

- издание информационных листков; 

- выпуск классных и школьных газет. 

 

Содержание курса 

 
Профессиональные и человеческие качества журналиста. Понятие 

жанра. Основные газетные жанры: заметка, зарисовка, отзыв. Их краткая 

характеристика. 

Определение газетного жанра - зарисовки. Работа по памятке. Наблюдения 

на улице. Литературные заготовки. Эпитеты и сравнения. Выстраивание 

текстов, редактирование. 

Заголовок - отражение темы текста. Назначение заголовка. Виды 

заголовков. 

Составление графического макета. Приемы макетирования. 

Мысль - основа слов и поступков. Формулирование мысли и ее письменное 

оформление. Слова, передающие красоту природы и человеческих 
отношений. 

Тема текста и отражение ее в рисунке. 

Назначение стенгазеты. Выбор и оформление заголовка стенной газеты. 

Подбор, распределение материала. 

Значимость подарка, его позитивное воздействие на человека. 

Новогодний подарок. 

Определение газетного жанра - заметки. Работа по памятке. Виды заметок: 

информационная и художественная. Заметка-размышление. Работа со 

словарем. 

Определение газетного жанра - отзыва. Работа по памятке. Написание 

отзыва по схеме. Отзыв по заметке. Письмо другу. 
Значение слов «Подвиг», «Герой». Заметка-размышление по плану-

вопроснику. 

Вопросы новостей. Новость одной строкой. Сбор новостей в школе. 

Написание информационной заметки при помощи основных вопросов. 
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Экскурсия в библиотеку. Беседа с библиотекарем. Работа со словарем. 

Вопросы-помощники для написания заметки. 

Добро - как основа жизни. Нравственные качества журналиста. 

Ответственность за слово. Заметка-размышление. 

Тематическое планирование 

1-4 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 

1 Введение  2 

2 Газетный жанр – зарисовка  3 

3 Заголовок  1 

4 Основы макетирования  1 

5 Слово - помощник журналиста  2 

6 Иллюстрирование  1 

7 Зимняя зарисовка  2 

8 Выпуск стенгазеты  2 

9 Дарим радость  1 

10 Газетный жанр – заметка  3 

11 Газетный жанр – отзыв  2 

12 Дорогой героев  1 

13 Выпуск стенгазеты  3 

14 Новости  2 

15 Подготовка к изучению интервью  1 

16 Весенняя зарисовка  4 

17 Этика журналиста  4 

      18 Резерв  1 

 Итого 35 

 

 

Курс внеурочной деятельности : «Белая ладья» 

1-4 классы 

Результаты освоения крса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса 

являются: 

развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения 

контролировать свои действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 
 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании 

программы в разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны 
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уметь». 

знать: 

 шахматную доску и её структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

          ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение,  
          защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном 

материале. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1-2 класс 

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур  

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и  

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение 

короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись  
шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат  

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов  

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный 

диктант. 
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 
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Общие принципы разыгрывания дебюта  

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных 

партий. Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки 

3-4 класс 
Повторение 

Ходы и взятие фигур. 

Понятия шаха, мата и пата. 

Задачи на ценность. 

Правила записи ходов. 

Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

Защита 

Понятие о защите. 

Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие линии 

атаки, защита атакованнойфигуры своей фигурой, контратака. 

Реализация большого материального перевеса 

Матование  одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и 
ферзём, королём и ладьёй как игрыс выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. 

Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль. 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. Пешечные 

и ладейные эндшпили. 

Практическая игра 

Контроль за соблюдениемшахматных правил и качеством записи. Анализ 

ошибок. 

Формы организации: обучающие плакаты, загадки, головоломки по темам, 

шахматное лото, викторины, , кроссворды, ребусы,  
Виды деятельности: игровая, познавательная 

 

Тематическое планирование  

1-2 классы 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

1 Фигуры и шахматная доска 

2 Ходы и взятие фигур. 

3 Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. 

4 Запись шахматных ходов. 

5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 
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6 Общие принципы разыгрывания дебюта. 

 Итого  

 

3-4 классы 

 

№п/п Название раздела 

1 Повторение 

2 Защита 

3 Реализация большого материального перевеса 

4 Эндшпильпрактическая игра 

 Итого 

 

 

Курс внеурочной деятельности :«Робототехника» 

2-4 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Робототехника» 
является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечены конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Робототехника» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД) 
Познавательные УУД: 

 определять, различать и назывть детали конструктора,  

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, 

по чертежу, по заданной схеме и смостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 перерабатывать уже полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего класса, сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям; 

 умение излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
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анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путём логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о 

постройке; 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 
Предметными результатами изучения курса «Робототехника» 

являетсяформирование следующих  знаний и умений: 

ЗНАТЬ: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений 

и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

 виды подвижных и неподвижных сондинений в 

конструкторе;основные приёмы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы RCX; 

 как использовать созданные программы» 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящий 

действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приёмы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботов; 

 корректировать программы при необходимости; 

 демонстрировать технические возможности роботов; 

      УМЕТЬ: 

 принимать или намечать учебную задачу, её конечную цель; 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание; 

 руководить работой группы или коллектива; 

 высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 

 получать необходимую информациюоб объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, экскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 осуществлять простейшие операции с файлами; 
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 запускать прикладные программы, редакторы, тренажёры; 

 представлять одну и ту же информацию различными 

способами; 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу 

информации, используя указатели, каталоги, справичники, 

Интернет; 

 устройство компьютера на уровне пользователя; 

 основные понятия, использующиев робототехнике: 

микрокомпьютер, датчик, сенсор, порт, разъём, ультразвук, 

USB-кабель, интерфейс, иконка, программное обеспечение, 

меню, подменю, панель инструментов; 

 интерфейс программного обеспечения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2-4 классы 

Раздел 1. Введение   

Знакомство с ЛЕГО. Знакомство с ЛЕГО продолжается 

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО – игра) 

Раздел 2. Изучение механизмов  
Путешествие по ЛЕГО-сране. Изучение механизмов. 

Исследование механизмов. Зубчатые колёса. Помежуточное зубчатое 

колесо. Коронные зубчатые колёса. Конструирование и 

программирование заданных моделей. Волшебные модели. Модели: 

автомобили. Автомобили. 

Раздел 3. Проектирование  

Проект «Рыцарский турнир». Проект «Школьный двор». 

Проект «Дворец для принцессы». Проект «Детская площадка». 

Специальный транспорт. Проект «Водный транспорт». Проект «Район, 

в котором я живу!»Симметричность LEGOмоделей. Устойчивость 

LEGOмоделей. Военный транспорт. Голодный аллигатор. Проект 
«Вратарь». Ликующие болельщики». Непотопляемый парусник. 

Главная площадь в Моделирование достопримечательностей. Обезьянка 

– барабанщица. Любимый сказочный герой. Моделирование из 

LEGOVEDO. Моделирование сюжета изLEGOVEDO/ Пархающая 

птица. Моделирование сюжета изLEGOVEDO. Проект «LEGO и 

сказки» 

Формы организации: обучающие плакаты, мультимедийные тренажёры, 

презентации, интеллектуальные соревнования 

Виды деятельности: игровая, познавательная,проблемно-ценностное 

общение, техническое творчество. 

Тематическое планирование 

2-4 классы 

 

№п/п Тема Кол-во часов 
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2 

кл. 

3 

кл. 

4 кл. 

1 Знакомство с ЛЕГО 1 1 1 

2 Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-

игра) 

1 1 1 

3 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Изучение механизмов. 

1 1 1 

4 Исследователи механизмов. 

Зубчатые колёса. Промежуточное 

зубчатое колесо. Коронные зубчатые 
колёса. 

1 1 1 

5 Конструирование и программирование 

заданных моделей 

1 1 1 

6 Конструирование и программирование 

заданных моделей 

1 1 1 

7 Волшебные модели. 1 1 1 

8 Модели: автомобили. 1 1 1 

9 Автомобили. 1 1 1 

10 Проект «Рыцарский турнир» 1 1 1 

12 Проект «Школьный двор» 1 1 1 

13 Проект « Дворец для принцессы» 1 1 1 

14 Проект « Детская площадка» 2 2 2 

15-16 Специальный транспорт 2 2 2 

17 Водный транспорт 1 1 1 

18 Проект «Водный транспорт»  1 1 1 

19 Проект «Район, в котором я 

живу!»Симметричность LEGO моделей 

1 1 1 

20 Устойчивость LEGO моделей.Военный 

транспорт. 

1 1 1 

21 Военный транспорт. 1 1 1 

22-23 Голодный аллигатор 2 2 2 

24 Проект « Вратарь.Ликующие 

болельщики» 

1 1 1 

25 Непотопляемый парусник 1 1 1 

26 Главная площадь в Моделирование 

достопримечательностей 

1 1 1 

27-28 Обезьянка – барабанщица 2 2 2 

29 Любимый сказочный герой. 

Моделирование из  LEGOVEDO 

1 1 1 

30-31 Моделирование сюжета из  

LEGOVEDO/ Порхающая птица 

2 2 2 

32-33   Моделирование сюжета из  

LEGOVEDO 

2 2 2 
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34-35 Проект «LEGO и сказки»  2 2 2 

 Итого 35 35    35 

 

 

Курс внеурочной деятельности:  «Моя первая экология» 

1-2 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения программы курса являются: 

 —развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

 —развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 
т. д.); 

 —воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

 —формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметными  результатами являются:  

—овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений;  

—освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 
помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

—формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме 

 — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 
участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

Предметными результатами являются: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 — сформированность представлений об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и  взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  
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в познавательной сфере  

— наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных 

знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения 

норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной 

среде; 

в трудовой сфере 

— владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 

участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере  

— умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

в сфере физической культуры 

 — знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, 

его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 
среды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Экология в красках и формах. Первые шаги по тропинке открытий 

    Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: 
полевой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, 

справочники, карта местности и др.             Правила ведения полевого 

дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений. Четыре 

основных качества, необходимые каждому во время проведения 

исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. 

Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных 

вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к 

наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать?  

     Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси.  

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», 
«Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом 

наперёд», «Прогулка вслепую» и др. Необходимое оборудование: полевой 

дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза из плотной материи 

(из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью звуков 

природы.  

Универсальные учебные действия: 

 —работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для 

проведения в природе наблюдений и измерений;  

—использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых 
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объектов или явлений;  

—вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на 

природе (внимательность, терпение, точность, сотрудничество); 

 —применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в 

повседневной жизни;  

—выполнять измерения различных величин (на примере массы или 

температуры);  
—составлять план проведения простейшего исследования (под 

руководством учителя). 

Природа в наших ощущениях 
    Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов 

чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. Восприятие цвета и формы различных природных 

объектов. 

     Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и 

кустарников. Составление палитры красок одного растения. Составление 

гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, коричневого — 

цвета коры и почвы или голубого — цвета неба.  

    Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе 
как «связь», «стройность», «соразмерность».  

    Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных 

частей, пропорциональность форм.  

    Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить 

своё впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, 

использование трафаретов и пр.  

   Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение 

объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов — 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов — для изучения 

различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего 

«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и 
резинового колечка.  

   Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте 

познакомимся» (выступление от имени какого-нибудь животного или 

растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему).  

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и 

перья, аудиозаписи звуков природы, повязки на глаза, карточки-задания, 

пластмассовые или картонные стаканчики из-под пищевых продуктов, 

тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки.  

Универсальные учебные действия: 
—изучать и развивать возможности органов чувств как источника 

информации об окружающей среде;  

—проводить наблюдения за природными объектами;  

—работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для 
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проведения наблюдений и измерений;  

—изготавливать простейшие модели приборов;  

—составлять описания объекта изучения;  

—выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с 

природой, с помощью художественного слова, рисунка, малых 

пластических форм и т. п.; 

 —оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.  

Геометрия живой природы 
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений. 

 Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ 

достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. 

Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются 

лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное 

расположение почек и листьев на побеге.  

 Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая.  

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от 

условий среды обитания и образа жизни.  
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25–

30 см, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный 

скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью звуков 

природы.  

Универсальные учебные действия: 

—выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных 

объектов;  

—соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

 —выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов 

и явлений;  
—применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния 

природных объектов;  

—устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых 

организмов от внешних факторов среды. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий 

обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные или 

образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения.  

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. 
Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания.  

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 
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прозрачный скотч.Универсальные учебные действия: 

—планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными 

объектами; 

 —составлять описание природных объектов на основе предложенного 

алгоритма;  

—находить в ближайшем природном окружении примеры, 

подтверждающие взаимосвязь растений и животных.  

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, 

бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.  

   Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрёшки.  

    Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. Животные и растения, наделяемые различными 

положительными и отрицательными человеческими качествами. 

Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, 

безразличия и т. п.).  
  Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — 

окрашиваем ткани. Рисуем природными красками.  

  Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения 

леса.     

Универсальные учебные действия: 

—приводить примеры использования различных природных материалов 

при изготовлении изделий народного промысла;  

 —различать предметы наиболее известных народных промыслов;  

 — приводить примеры антропоморфизмав устном народном творчестве. 

Примерные объекты экскурсий  

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной 
степени соответствующие естественным лесным сообществам, характерным 

для данной местности.  

2. Памятники садово-паркового искусства.  

3. Памятники природы. 

 4. Мастерские народного промысла, студии художников.  

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и 

иные музеи, соответствующие изучаемой тематике.  

6. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

       Формы организации: экскурсии: посещение местных памятников 

архитектуры, садовопаркового искусства или иных интересных с точки 

зрения изучаемой темы объектов; посещение мастерских народного 
промысла, студий художников, загадки, головоломки по темам, викторины,  

кроссворды, ребусы,конкурсы плакатов 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение 
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Тематическое планирование  

1-2 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела Кол-во часов 

1 Первые шаги по тропинке открытий 6 

2 Природа в наших ощущениях 8 

3 Геометрия живой природы 7 

4 Природа и её обитатели 8 

5 Лесные ремёсла 6 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности  «Школьный этикет»  

1-4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

       В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к 
людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания младшего 

школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические 

ценности, характер отношений между людьми, необходимость бережного 

отношения к людям и предметам их труда. 

      Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений 

художественной литературы — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и 

зла,значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 

мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  
      Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, 

уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить 

с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», 

«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в 

этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

       Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, 

синтез, бобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей) в материалах факультатива 

содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной 

деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие 
поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 

поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить 
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группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

       В целях формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (ведение диалога, признание возможности существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего 

мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 
других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», 

которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать 

мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а 

также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и 

др.  

       Использование художественной литературы и работа в библиотеке 

помогает школьникам учиться использовать различные способы поиска 

информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики 

позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью 

решения информационных и коммуникативных задач.   

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в 

школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, 

учебное сотрудничество.  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью 
художесственных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа 

близких 

детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые 

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое 

знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление 

ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 
(литературной, жизненной), оценка ситуации. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 
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Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 

ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися 

собственного отношения к труду. Способы бережного отношения 

к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление 

от неорганизованности, недисциплинированности).  
Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность 

в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида 

человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким 

и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться 

первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 

театре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 

Формы организации: экскурсии,  викторины,  кроссворды, конкурс газет, 

мультимедийные тренажёры, игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

 

Тематическое планирование 

1-4 класс 

 

№ п /п  

Название раздела 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Школьный этикет 8 

2 Правила общения 8 

3 О трудолюбии 7 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 7 

 Итого 35 
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Курс внеурочной деятельности «Колокольчик» 

1-4 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметными результатами занятий по программе вокального 

кружка являются: 

  овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества.наблюдать за многообразными явлениями жизни 

и искусства, понимать возможности вокально-

исполнительского искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 понимать специфику музыки как вида языка и её значение в 

мировой художественной культуре; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства 

на основе общности идей, тем, художественных образов;   

 выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  

произведений  в  исполнении,  участвовать  в  различных 

формах музицирования; 

 определять основные жанры народной и профессиональной 

музыки; 

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  

произведений  на  основе  полученных  знаний  об 

интонационной природе музыки, еѐ жанрах, стилях, образной   

сфере и музыкальной драматургии; 

 определять средства музыкальной выразительности, 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 
закономерности музыкального искусства, основные формы 

музыки; 

 определять  черты  творчества  крупнейших  русских  и  

зарубежных  композиторов  на  основе  эмоционально  -

образного  восприятия  и   определения  стилевого  

своеобразия  классической,  народной,  религиозной, 

современной музыки; 

 авторской песни композиторов классиков и современных 

композиторов), 

 исполнять свою партию в хоре в двухголосных 

произведениях с ориентацией на нотную запись; 

 знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 

 творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  

произведения  в  пении,  музыкально -ритмическом 

движении;  
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 принимать активное участие в художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической жизни школы, района,  и 

др. (музыкальные вечера,  музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников )  

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 овладение способами решения поискового и творческого 

характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

 приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

   развитие  умения  анализировать  результаты  собственной  

творческой  деятельности  и  вносить   необходимые  

 коррективы для достижения запланированных результатов ( 

на основе слухового анализа); 

 

 оценивание  современной  культурной  и  музыкальной  
жизни  общества  и  видение  своего  предназначения  в  ней;  

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

  использование  разных  источников  информации;  стремление  к  

самостоятельному  общению  с  искусством  и  

художественному самообразованию; 

  обучение  определению  целей  и  задач  собственной  музыкальной  

деятельности,  умению  сделать    выбор  средств  и  

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 
решения разнообразных художественно-творческих  

задач; 

  наличие  аргументированной  точки  зрения  в  отношении  

музыкальных  произведений,  различных  явлений  

отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, 

взаимодействие со сверстниками в совместной творческой  

деятельности. 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  

сформированности  универсальных  учебных  действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

обучающихся: 

 

Личностными результатами занятий являются: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
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 развитие потребностей опыта творческой деятельности в 

вокальном виде искусства. 

расширение  представлений    и  формирование  целостного  

представления  о           картине  современного  

музыкального мира; 

 развитие  музыкально-эстетического  чувства,  

проявляющегося  в  эмоционально-ценностном,  
заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  

предпочтений  в  области  эстетически  ценных произведений 

музыкального искусства; 

 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в  

процессе  продуктивной  музыкально -творческой 

деятельности;  

 наличие  и  дальнейшее  развитие    определенного  уровня  

развития  общих  музыкальных  способностей,  включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение; 

 формирование адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

 

                           Содержание курса внеурочной деятельности 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

              Содержание программы и песенный репертуар 

подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется 

возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 
выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный 

процесс, задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

            Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом 

пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 
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Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

            Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. 

Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 
заболевания голосовых связок. 

            Строение голосового аппарата.Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

Правила охраны детского голоса.Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

установке.Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног 

в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 
гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Формирование детского голоса.  

Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация 

дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 
удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание. 
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Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 
концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление 
резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

Работа с народной песней.Освоение жанра народной песни, её 
особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. 
Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 
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Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

 Работа с солистами.Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 
звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей.Формирование вокального 

слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки 

звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также - индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. 
Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 

залов.Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

Формы организации:  

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

Концерты и выступления. 

Виды деятельности: художественное творчество, досугово-развлекательное, 

проблемно-ценностное общение. 

 

 

Тематическое планирование  
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№ 

п/п 

 

Название темы 

Кол-во часов 

   

1-2 

кл. 

 

3 кл. 

 

4 

кл. 

1 Вводное занятие. 1 1 1 

2 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 1 1 

3 Диагностика. Прослушивание детских 

голосов 

1 1 1 

4 Строение голосового аппарата. 1 1 1 

5 Правила охраны детского голоса. 1 1 1 

6 Вокально-певческая установка. 1 1 1 

7 Дикция и артикуляция. Роль гласных и 

согласных в пении 

1 1 1 

8 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1 1 1 

9 Звукообразование 1 1 1 

10 Певческое дыхание. 1 1 1 

11 Дикция и артикуляция 1 1 1 

12-13 Речевые игры и упражнения  2 2 2 

14 Комплекс вокальных упражнений для 

развития певческого голоса 

1 1 1 

15-17 Работа с народной песней 2 2 2 

18-19 Работа с произведениями русских 

композиторов-классиков 

2 2 2 

20-21 Работа с произведениями современных 

отечественных композиторов 

2 2 2 

22 Работа с солистами 1 1 1 

23-24 Сценическое движение 2 2 2 

25 Прослушивание и просмотр аудио- и 

видеозаписей 

1 1 1 

26 -27 Посещение  концертов, музеев и 

выставочных залов 

2 2 2 

28- 29, 

30-35 

Работа над концертным  

репертуаром 

2 

5 

2 

5 

2 

5 

 Итого 35 35 35 

 

     Курс внеурочной деятельности: «Разговор о правильном питании» 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1-2 классы 

Личностные УУД: 
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* чувство необходимости учения; 

* представленность я – концепции социальной роли ученика; 

* способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

* интерес к новому; 

* интерес к способу решения и общему способу действия. 

Регулятивные УУД: 
* умение сохранять заданную цель; 

* умение контролировать свою деятельность по результату; 

* умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

     Познавательные УУД: 

* поиск и выделение необходимой информации; 

* осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме и письменной; 

* анализ объектов с целью выделения признаков; 

* построение логической цепи рассуждений; 

* выделение гипотез и их обоснование; 

* формулирование проблемы; 

     Коммуникативные УУД: 
* потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

* эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

* умение слушать собеседника; 

* понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой 

либо предмет или вопрос; 

* учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

* способность строить понятные для партнера высказывания; 

* умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

 

3класс 

 

- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

формирование у  школьников знаний о правилах рационального питания, 

их золи в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать 

эти правила; 

освоение детьми и подростками практических навыков рационального 

питания;  

формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей культуры человека; 
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информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы; -просвещение 

родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков. 

Личностные УУД: 

 чувство необходимости учения; 

 представленность я – концепции социальной роли ученика; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

 интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему способу действия. 

Регулятивные УУД: 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме и письменной; 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 выделение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

Коммуникативные УУД: 

 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на 

какой либо предмет или вопрос; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

 способность строить понятные для партнера высказывания; 
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В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» 

младшие школьники получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания, 

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания; 

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные; 

Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать несоответствия; 

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания 

, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной 

адаптации, установление контактов с другими людьми. 

4 класс 

 

    Личностные результаты: 

 - познавательная мотивация (формирование познавательных интересов, 

умственной и интеллектуальной активности); - активная жизненная 

позиция; 

- ориентация на здоровый образ жизни; - развитие интеллектуальных, 

эмоционально-волевых качеств личности (доброжелательность, 

отзывчивость, инициативность, самостоятельность); 

 - уважительное отношение к народным традициям и культуре питания. 
Метапредметные результаты: 

Формируемые универсальные учебные действия 

     Регулятивные 

 - понимание и сохранение учебной задачи; 

 - понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 - планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

 - принятие установленных правил в планировании и контроль способа 
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решения; 

 - осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку окружающих; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить  необходимые коррективы. 

      Познавательные 

 - осуществление поиска необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (учебная литература, справочники, энциклопедии); 

 - построение сообщений в устной и письменной форме; 

 - смысловое восприятие познавательных и художественных текстов; - 

выделение существенных и несущественных признаков путем анализа; 

 - осуществление классификации и сравнения на основе самостоятельного 

выбора;  

- установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

 - построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте; - 

выделение существенных признаков и их синтез.  

     Коммуникативные 

 - использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  
- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);  

- владение диалогической формой коммуникации, используя в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- формулирование собственного мнения; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 - умение учитывать разные мнения и стремиться координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 - понимание возможности существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной; 
- умение ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

     Предметные – осознание целостности окружающего мира, -  освоение 

норм здоровьесберегающего поведения, основ культуры питания, - 

приобретение и совершенствование навыков  самообслуживания; - выбор 

продуктов в соответствии с возрастом, временем года и видом деятельности 

(физической активности); - применение на практике знаний и умений, 

связанных с этикетом в области питания; - соблюдение режима питания; -  

соблюдение правил гигиены; 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

1-2 классы 

Давайте познакомимся  

 Познакомить учащихся с целями и задачами курса. Обобщить уже 

имеющиеся знания об основах рационального питания. 
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Если хочешь быть здоров  

 Дать детям представление об основных группах питательных 

веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 

солях; формировать представление о необходимости 

разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 

Самые полезные продукты  

 Формировать представление об особенностях питания в летний и 
зимний периоды, причинах, вызывающих изменение в рационе 

питания; расширить представление о пользе овощей, фруктов, 

соков. 

Как правильно есть  

 Формировать у детей представление о зависимости рациона 

питания от физической активности; научить оценивать свой рацион 

питания. 

Удивительные превращения пирожка  

 Дать представление о предметах кухонного оборудования, их 

назначения; познакомить детей с одним из основных принципов 

устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых 
продуктов. 

Кто жить умеет по часам  

 Дать представление о важности регулярного питания, соблюдения 

режима питания. 

Всем весело гулять  

 Дать представление о важности регулярных прогулок на свежем 

воздухе. 

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной?  

 Сформировать у детей представления о завтраке как обязательном 

компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. 

Расширить представление детей о предметах сортировки стола, 
правилах сервировки стола для ежедневного приёма пищи. 

Плох обед, если хлеба нет  

 Формирование представления об обеде как обязательном 

компоненте ежедневного рациона питания, его структуре 

Полдник. Время есть булочки  

 Расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из 

зерна; о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна. 

Пора ужинать  

 Формирование представления об ужине как обязательном 

компоненте ежедневного рациона питания, его составе. 

Обобщающее занятие  

3 класс 

Давайте познакомимся  
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обобщить уже имеющиеся у детей знания об основах рационального 

питания, полученные ими при изучении первой части программы «Разговор 

о правильном 

питании»; 

дать представление о темах «Двух недель в лагере здоровья» как 

продолжения программы «Разговор о правильном питании», познакомить с 

новыми героями программы. 

Из чего состоит наша пища дать детям представление об основных 

группах питательных веществ — белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

дать детям представление о том, какие питательные 

вещества содержатся в различных продуктах; 

формировать представление о необходимости 

разнообразного питания как обязательном условии здоровья; 

формирование умения самостоятельноработать с информационными 

источниками (газетами, книгами, журналами). 

Что нужно есть в разное время года  

сформировать представление об особенностях питания в летний и 

зимний периоды, причинах, вызывающих изменение в рационе питания; 

познакомить с блюдами, которые могут использоваться в летний и 

зимний периоды, расширить представление о пользе овощей, фруктов, 

соков; 

познакомить с некоторыми традициями питания и блюдами 

национальной кухни жителей разных регионов; 

расширить представление о традициях питания своего народа, 

формировать чувство уважения к культуре своего народа. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом  

сформировать у детей представление о зависимости рациона питания 

от физической активности; 

научить оценивать свой рацион питания с учетом 

собственной физической активности; 
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расширить представление детей о роли питания и физической 

активности для здоровья человека. 

Где и как готовят пищу  

дать представление о предметах кухонного оборудования, их 

назначении; 

сформировать представление об основных правилах гигиены, 

которые необходимо соблюдать на кухне; 

познакомить детей с одним аз основных принципов устройства кухни 

— строгое разграничение готовых и сырых продуктов; 

сформировать навыки осторожного поведения на кухне, 

предотвращающие возможность травмы. 

Как правильно накрыть стол  

расширить представление детей о предметах сервировки стола 

(столовых приборах и столовой посуде), правилах сервировки стола для 

ежедневного приема пи щи; 

помочь детям осознать важность знаний правил сервировки стола, 

соблюдения этих правил как проявления уровня культуры человека. 

Молоко и молочные продукты  

расширить представление детей о молоке и молочных продуктах как 

обязательном компоненте ежедневного рациона; 

расширить представление детей об ассортименте молочных 

продуктов и их свойствах; 

сформировать представление о молоке и молочных продуктах как 

основных в рационе питания у разных народов, познакомить с молочными 

блюдами, которые готовят в разных регионах страны. 

Блюда из зерна  

расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из 

зерна; 

сформировать представление детей о многообразии ассортимента 

продуктов, получаемых аз зерна, необходимости их ежедневного включения 

в рацион; 
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расширить представления детей о традиционных 

народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, 

связанных с их использованием; 

способствовать формированию уважения к культуре собственного 

народа и других народов. 

Какую пищу можно найти в лесу  

расширить знания детей о дикорастущих растениях как источниках 

полезных веществ, возможности включения их в рацион питания; 

расширить представления детей об ассортименте блюд, которые 

могут быть приготовлены из дикорастущих растений; 

«  познакомить детей с флорой края, в котором они живут, ее 

богатстве и разнообразии, необходимости заботиться и 

сохранять природные богатства; 

дать представление о правилах поведения в лесу, позволяющие 

избежать ситуаций, опасных для здоровья. 

Что и как можно приготовить из рыбы  

расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд, их 

полезности; расширить представления детей о местной фауне, животных, 

которых человек использует в пишу; 

продолжить формирование навыков правильного поведения в 

походе.  

Дары моря  

расширить представление детей о морских съедобных растениях и 

животных, многообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены; 

сформировать представление о пользе морепродуктов, 

необходимости микроэлементов для организма. 

«Кулинарное путешествие» по России  

сформировать представление о кулинарных традициях как части культуры 

народа; расширить представление о кулинарных традициях своего народа. 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен  
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расширить представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из 

традиционных продуктов, многообразии этого ассортимента; 

закрепить представление об основных требованиях, которые предъявляются 

к организации ежедневного рациона питания. 

Как правильно вести себя за столом  

расширить представление детей о предметах сервировка стола (столовых 

приборах и столовой посуды), правилах сервировка праздничного стола; 

сформировать представление о правилах поведения за столом, 

необходимости соблюдения этих правил как проявления уровня культуры 

человека. 

 

4 класс 

 

Из чего состоит наша пища. 

Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё  время. Особенности национальной кухни. 

Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко 

используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы 
и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье  –  это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить 

рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет    

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На 

вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в 
России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться 

ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания   

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из 

зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары 

моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу 

вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 
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полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни    

Формы организации: игра, путешествие, презентация, инсценировка, 

экскурсии, Дни здоровья, конкурсы рисунков, плакатов. 

        Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 

общение. 

 

Тематическое планирование   

1-2 классы  

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 кл. 2 кл. 

1 Вводное занятие 1 1 

2-3 Если хочешь быть здоров 2 2 

4-6 Самые полезные продукты 3 3 

7-8 Как правильно есть(гигиена питания) 2 2 

9-12 Удивительные превращения пирожка 4 4 

13-14 Кто жить умеет по часам 2 2 

15-16 Всем весело гулять 2 2 

17-19 Из чего варят кашу и как сделать кашу 

вкусной? 

3 3 

20-23 Плох обед, если хлеба нет 4 4 

24-27 Полдник. Время есть булочки 4 4 

28-31 Пора ужинать 4 4 

32-33 Обобщающее занятие 2 2 

34-35 Резерв  2 

 Итого 33 35 
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3 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1-2 Здоровье главное в жизни 2 

3-6 Из чего состоит наша пища 4 

7-8 Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 

9-10 Составление меню 2 

11-13 Закаляйся, если хочешь быть здоров 3 

14-16 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 

3 

17-18 Где и как готовят пищу  2 

19-20 Блюда из зерна 2 

21-23 Молоко и молочные продукты 3 

24-25 Что можно съесть в походе? 2 

26-29 Что нужно есть в разное время года 4 

30-33 Кто такие "Витамины"? 4 

34 Итоговое занятие 1 

35 Резерв 1 

 Итого 35 

 

4класс 

 

№ п/ п Название темы Кол-во часов 

1 Здоровье главное в жизни 2 

2 Из чего состоит наша пища 4 

3 Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 

4 Составление меню 2 

5 Закаляйся, если хочешь быть здоров 3 

6 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 

3 

7 Где и как готовят пищу  2 

8 Блюда из зерна 2 

9 Молоко и молочные продукты 3 

10 Что можно съесть в походе? 2 

11 Что нужно есть в разное время года 4 

12 Кто такие "Витамины"? 4 

13 Итоговое занятие 1 

14 Резерв 1 

 Итого 35 
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Курс внеурочной деятельности: «Праздники. Традиции и ремёсла 

народов России» 

1,2,3,4 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 
-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и у социальной реальности в целом.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, 
уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 

теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями в соответствии с традициями российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 
- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 
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-умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты:- формирование представлений о традициях, 

праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию;  

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, 
заложенным традициями российского народа. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1,2,3,4 классы 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в 

движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега 

(вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра 

и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, 
кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, 

баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, 

сапоги из сафьяна, горлатные шапки  

у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у 

боярынь 

и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); 

хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская 

утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские 
палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. 

Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. 

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. 

Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, 
«бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки. Катание зимой на санях, 

запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных гор. 

Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 
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Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из 

отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, 

счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», 

«Псалтырь»). Учитель-мастер. 
Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. 

Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты 

придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных 

каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. 

Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. 

Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие 

панталоны, шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, 
жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; 

шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, 

лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие 

юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских 

и мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, 

фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; 
столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. 

Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. 

Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. Убранство спален господ. 

Антресоли; гардеробные. Комнаты для при- 

слуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. 

Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные 

салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и 

наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким 

иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 
математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и 

гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. 

Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседневная 
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жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными 

водами, посещение популярных докторов; прогулки 

в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания 

на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со 

стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение 

этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. 
Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение 

политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями 

культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. 

Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка 

высших офицерских кадров. Программа обучения включала: Закон Божий, 

русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, 

математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, 

гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую 

подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. 
Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в 

женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным 

языкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. Смольный 

институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень стро- 

гий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 
Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с 

земледелием, народным календарём. Праздники были направлены на 

укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные 

праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. 

Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. 

Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского 

дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный 
крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном 

календаре Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. 
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Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», от глагола 

«молоть», молоть зерно). Масленица — особый народный праздник, 

существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; 

развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, 

строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); 
проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, 

игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время 

строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. 

Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как 

первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной 

пасхи, куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красна горка — 

закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 
Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых 

святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца 

(отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий 

отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», говорили в народе. День 

начала посевных работ. День Святой Троицы («Зелёные Святки»): 

разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и 

кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, 

ветками берёзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 

Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. 
Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного 

календаря. День летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, 

очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. 

Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и 

Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа 

(его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, 

Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой 

апостол Пётр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в народе 

поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова 

дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался 

радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал 
вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня 

заканчивались девичьи гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он 

разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после обеда — 
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осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних 

славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — 

громовержец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия 

и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на 

его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, 

наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В 
деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день 

в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы 

хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 

громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, 

боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня 

запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась очень холодной: 

«Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). 

Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, 

грибов, орехов, яблок, мёда впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на 
воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — 

окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени 

и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних 

посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. 

Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во 

всём мире. Это произведения народного искусства и художества. Каждое 
изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и 

голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, 

статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость 

раскраски, безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая 

хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, 

ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 
Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 

международных и всероссийских выставках. Село Жостово находится 

недалеко от Москвы: народный промысел —расписные металлические 

подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые 
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и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность 

декоративной росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство 

набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была 

основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его 

компаньоном купцом Василием Грязновым. 
Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие 

цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. 

Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково 

близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные 

игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам 

праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы 

(медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуациях, они 

смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: 

всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и 

скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, 
зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное 

настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII 

века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные 

фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: 

«Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», 

«Журавли», «Медведь-музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз 

удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на 

всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, 
отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и 

для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. 

Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и 

сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, 

бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, 

пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью. 

Народные танцы 
Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские 

хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной 

поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и 

песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. В 
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хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучаттемы труда, 

красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». 

Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски 

«Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль 

распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне. 
Формы организации: игры, экскурсии, беседы, театрализованные 

инсценировки. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 

общение. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

  1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм. Обувь 

крестьян и бояр 

1 1 1 1 

2 Жилище. Русская изба и боярские 

хоромы. Палаты. Терем 

1 1 1 1 

3 
4 

5 

Осень золотая.  
Спасы. Успение.  

Покров 

3 3 3 3 

6 Традиционная русская кухня. Пища. 

Продукты питания 

1 1 1 1 

7 

8 

Семейные праздники. Игры и забавы 

детей. Семейные об- 

ряды. Именины 

2 2 2 2 

9 Учеба. Школа 1 1 1 1 

10 Новый русский быт (со времён Петра I) 

Одежда, быт. Простой народ и дворяне. 

Обычаи, привычки 

1 1 1 1 

11 Усадьба. Дворянские особняки 1 1 1 1 

12 Быт дворянской семьи. Балы и 

праздники. Литературно-музыкальные 

салоны 

1 1 1  

1 

13-14 Обучение детей. Пансионы. Лицеи. 

Кадетские корпуса 

1 2 2 2 
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15-16 

17 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. 

Святки. Крещение 

3 3 3 3 

18 

19 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

2 2 2 2 

20-21 Хохлома и Жостово 2 2 2 2 

22-23 Павловопосадские шали 2 2 2 2 

24-25 Вятская и богородская игрушка 2 2 2 2 

26 

27 

Весна-веснянка. Масленица. Великий 

пост. Вербное воскре- 

сенье. Пасха 

2 2 2 2 

28 
29 

Русские народные игры 
Наиболее популярные детские игры 

2 2 2 2 

30 

31 

Народные песни, загадки, пословицы 

Детские песенки, потешки, загадки, 

пословицы 

2 2 2 2 

32 

33 

Народные танцы 

Парные пляски. Переплясы. Хороводы. 

Игры-танцы 

2 2 2 2 

34 Лето красное. Егорьев день. Троица. 

Духов день. Иван Ку- 
пала. Петров день. Ильин день 

1 1 1 1 

35 Резервный час - 1 1 1 

 Итого 33 35 35 35 

 

  Курс внеурочной деятельности :«Финансовая грамотность» 

2-4 классы 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности

  

Личностные: 
осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; 

Метапредметные: 
Познавательные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, 

формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Регулятивные: 

понимание цели своих действий; 

планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умениеслушать собеседника и вести диалог; 

умение  признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 
понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знания источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 
бюджет; 

проведение элементарных финансовых расчётов; 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2-3 класс 

Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 

первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 

металлов делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. 
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Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монет. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные деньги. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль» , 

«копейка». Первые русские монеты. 

Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получать в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником доходов современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При 

нехватке денег их можно взаймы взять. Существуют мошенники. Которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники. 

Автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в 

долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда на вредные 

привычки. 

Как умно управлять деньгами. 

Бюджет-план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

Как делать сбережения. 
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Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

4 класс 

Курс открывается темой «Что такое деньги и какими они бывают», при 

изучении которого ребятам  предлагается сведения о появлении обмена 

товарами, о проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – 

товаров с высокой ликвидностью. При этом дети в общих чертах 

прослеживают, что свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Дети узнают о 

появлении первых монет и о монетах разных государств. 

Дети знакомятся с современными деньгами России, современными 

деньгами мира, появлением безналичных денег, безналичные деньги как 

информация на банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с 

функциями банкоматов. 
Следующая тема «Из чего складываются доходы в семье». В ней 

рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода 

современного человека является заработная плата, размер заработной платы 

зависит от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что 

собственник может получать арендную плату и проценты, государство 

помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их 

можно взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у 

людей деньги. 

Продолжает изучение курса тема " Почему семьям часто не хватает денег на 
жизнь и как этого избежать". Люди постоянно тратят деньги на товары и 

услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки 

мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные 

расходы, деньги можно взять в долг. Многие люди тратят деньги на хобби, а 

иногда и на вредные привычки. 

Следующая тема для изучения «Деньги счет любят, или Как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал» Здесь даются понятия : бюджет – 

план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Завершает изучение темы итоговая диагностика. 

Форма организации: беседа, экскурсии, игра-монополия, викторина, 

деловая игра, встреча с интересными людьми.  

Виды деятельности: познавательное, социальное творчество, игровая, 

проблемно-ценностное общение. 
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                                      Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

      2 класс     3 класс 

1 Что такое деньги и откуда  они 

взялись 

3 3 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита 

от подделок 

4 4 

3 Какие деньги были раньше в России 4 4 

4 Современные деньги России и других 

стран 

4 4 

5 Откуда в семье деньги 4 4 

6 На что тратят деньги 6 6 

7 Как умно управлять своими деньгами 5 5 

8 Как делать сбережения 5 5 

 

 

Тематическое планирование   

4 класс 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Как появились деньги 3 

2 История монет 3 

3 Представление творческих работ. 1 

4 Бумажные деньги 7 

5 Представление результатов исследований 1 

6 Валюты. 2 

7 Викторина по теме «Деньги» 1 

8 Откуда в семье берутся деньги 4 

9 На что семьи тратят деньги 4 

10 Как правильно планировать семейный бюджет. 6 

      11 Итоговая диагностика 2 

12 Резервный час 1 

 Итого  35 
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Курс внеурочной деятельности « Я - пешеход и пассажир» 

 

Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 -принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 
на здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 В результате освоения программы «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

-  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 в 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. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

-  умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

-  формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

-  формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

1 класс 

Универсальные учебные действия 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, 

квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе- 
дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных 

пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным 



  
414 

объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, не- 

далеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях 

дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что 
обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с 

ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, 

водный, воздушный. 

2 класс 

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 
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рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не 

опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может 
быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

3 класс 

Универсальные учебные действия: 
 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, 

несколько метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения 

объекта (передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, 

останавливается, набирает скорость) 
 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 
— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую 

модель дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации; 
— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (вигровых 

и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до 

школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

4 класс 

 

Универсальные учебные действия: 
Метапредметные результаты:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

- объяснять значение слов «осторожный» и «неосторожный», 

«внимательный» и «невнимательный»; 
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- предвидеть результат возникшей ситуации, выделять особо опасные 

ситуации; 

2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

- объяснять ППД; 

- группировать знаки дорожного движения по назначению; 

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией; 
- соблюдать изученные правила движения; 

- анализировать свое и чужое поведение. 

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 установленным ПДД в соответствующем документе); 

 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. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной 
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полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; 

синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих 

знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. 

Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 
различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: 

водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу 

транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в 

темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса 

(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 
признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). 

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и 

сдержанно, не высовываться из окна. 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

      Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 
объяснение соотношенийс использованием соответствующией 

терминологии (близко-ближе, рядом 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. 

      Транспорт стоящий, двигающийся, падающий сигналы 

поворота.Транспорт личный и общественный (отличие, классификация) 

Механические транспортные средства.Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 
      Населённый пункт как территория застроенная домами: город, село, 

посёлок, деревня. Знание своего района. Как условие безопасного 

передвижения.. 

      Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт) Практическое определение 
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времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

      Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 

опасности. 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 пристёгиваться ремнями безопасности. На переднем 

сиденье ребёнок ехать не может. Из машины выходить можно только со 

стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не 

высовываться из окна. 

 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире  

 

Пространственные положения транспортных средств в различных 

ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение 

и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с 

небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы поворота или остановки). 

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит 

(прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 
повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении 

направления движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода 

в соответствии с ними. 

 

Ты — пешеход  

 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности 

дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 

(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная 

полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления 
дорог. Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, 

круговой). Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными 
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секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с направлением 

движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила 

движения в темное время суток. 
Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие 

знаки:«движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать 

пешеходы:«дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец 

жилой зоны». 

 

Ты — пассажир  

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников 

движения. 
 

4 класс 

 

Ориентировка в окружающем мире 

        Погодые условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств.Краткие сведения об истории создания 

разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты – пешеход 

       Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги.Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. 
Дорожное движение на разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

Взаимоотношения участников движения как условие безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей. , которые 

нужно знать  пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». Запрещающие 

знаки: «опасность».знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой 

для маршрутных транспортных средств», «начало населённого пункта», 

«конец населённого пункта», «пешеходная зона»                   

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», 
«схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: 

«пункт первой медицинской помощи», «больница»,  «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

        Светофор. Разные виды светофора. Особенности светофоров на 
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железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

        Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекрёсток. 

Правила  движения на нерегулируемых участках дороги (перекрёстках). 

       Дорожные опасности. Населённый пункт: знаки, обозначающие разные 

населённые пункты. Правила поведения надорогах в разных населённых 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимисть, 
гололёд, манёвры автотранпорта) 

Формы организации: экскурсии,  викторины,  кроссворды, конкурс газет, 

мультимедийные тренажёры, игра 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

 

Тематическое планирование 

 

 
 

3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарныйпланвоспитательнойработысоставляетсянатекущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная 

впрограммевоспитанияработаприменительнокданномуучебномугодуиуровн

юобразования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными,так и вариативными — 
выбранными самой образовательнойорганизацией. При этом в разделах 

плана, в которых 

отражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогических 

работников(«Классноеруководство»,«Школьныйурок»и«Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка насоответствующие 

индивидуальные программы и планы работыданныхпедагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарног
опланаосновываетсянапринципахдобровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за 

ихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогические работники, ответственные за организациюдел, 

№ Название раздела  Кол-во часов 

п/п  1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Ориентировка в окружающем мире  12 14 7 10 

2 Ты – пешеход  13 11 20 18 

3 Ты – пассажир  8 10 8 7 

 Итого 33 35 35 35 
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событий, мероприятий календарного плана, 

назначаютсявкаждойобразовательнойорганизациивсоответствиисимеющим

исявеёштатеединицами.Имимогутбытьзаместительдиректора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию,педагог-

организатор,вожатый,социальныйпедагог,классныйруководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель.Целесообразно привлечение к 

организации также родителей(законных представителей), социальных 
партнёров образовательнойорганизацииисамихобучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школа 

вправе включать в негомероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществляющимигосударст

венноеуправлениевсфереобразования,втомчислеиз Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории икультуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебного года в 

связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми,финансовымиит.п. 
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КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

(НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Праздникпервогозвонка.Деньзнаний 1-4 кл. 01.09 директор, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа») 2-4  01.09 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 кл 01.09 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 1-4  сентябрь зам. директора по 

ВР,вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню матери в России, «100 

пятерок для мамы» (26.11) 

1-4  ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню Конституции, «Мы - 

граждане России» 

4 декабрь вожатая, классные 

руководители 
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Мероприятие «Мы встречаем Новый год. »  1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, «Дружба 

начинается с улыбки» (14.02) 

1-4 февраль вожатая, 

кл.руководители 

Мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем прикоснись» (23.02) 
1-4 февраль зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню, «Весенний праздник» (08.03) 

1-4 март зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, 

«Путешествие в Космос» (12.04) 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню Победы, 

«Этих дней не смолкнет слава.!» (09.05) 

1-4 май зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Торжественная линейка, посвященная окончанию начальных 

классов 

1-4 май зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

Модуль«Школьныемедиа» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Проведение уроков медиабезопасности   2-4 1 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Видео- и фотосьемка проведения классных мероприятий с 

целью создания портфолио класса 

1-4 в течение 

уч.года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Мойучитель»:конкурсрисунковдляшкольнойгазеты, 

приуроченный к Международному днюучителя 

3-4 октябрь зам. директора по ВР, 

вожатая,классные 

руководители 

Фотовыставка«МояфамилияназащитеРодины»,приуроченная

ко Дню защитника Отечества 

23февраля 

1-2 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Игра-планирование«Сделаемжизньинтереснее» 1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Модуль«Экскурсии,походы» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему 

«Правилабезопасностивовремяэкскурсийипоходов» 

1-4 сентябрь кл.руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсияв 

библиотеку (в Международный день 

школьныхбиблиотек25октября) 

1-4 октябрь кл.руководители, 

сотрудники библиотек 
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Походвыходногодняспоследующейфотовыставкой 

«Любимыепейзажи» 

1-4 по 

инд.плану 

кл. руководители 

Игра-

путешествиепосказкамА.С.Пушкина(знакомствоссодержани

емсказок,виртуальные экскурсиивмузеи 

икартинныегалереи,обсуждениепрочитанного 

иувиденного,подготовкатеатральныхминиатюр 

кПушкинскомупразднику) 

1-4 по инд. 

плану 

кл. руководители 

Акция«Кормушка для 

птиц»:развешиваниевлесукормушекдлязимующихптиц 

1-4 по инд. 

плану 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Гдеработаютнаширодители:экскурсииклассовначальной 
школы на предприятия 

1-4 по инд. 
плану 

зам. директора по ВР 
кл. руководители 

Деньздоровья 1-4 апрель зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

1-4 в течение 

уч.года 
зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы) 

1-4 в течение 

уч.года 
зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Конкурсналучшееоформлениеигровогоуголкавклассе 1-4 в течение 

уч.года 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

«Окна 

Победы»:тематическоеоформлениеклассныхкабинетоврукам

1-4 в течение 

уч.года 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 
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ишкольниковкоДнюПобеды 

Сменныефотовыставкишкольников«Моидрузья», 

«Моясемья»,«Моилюбимыеживотные»,«Моелюбимоезан

ятие» 

1-4 в течение 

уч.года 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Проведение классных родительских собраний  1-4 Согласно 

плану 

проведения 

родительски

х собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях 

1-4 Согласно 

плану 

проведения 

родительски

х собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации родителям (законным 

представителям) учащихся через официальный сайт 

образовательной организации и автоматизированную 

систему «АИС Сетевей регион» 

1-4 в течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходимос

ти) 

директор, зам. 

директора 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

(законными представителями) обучающихся 1-4 классов  

1-4 в течение 

учебного 

года (по 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 
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мере 

необходимос

ти) 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)»» 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по профилактике 

детского дорожнотранспортного травматизма, пожарной 
безопасности, информационной безопасности) 

1-4 сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руковдители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и  терроризма) 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руковдители 

Проведение декады пропаганды здорового образа жизни 

(профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 

1-4 октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руковдители 

 

Дела,события,мероприятия Участники Время Ответственные 

Модуль«Классноеруководство» 

Согласноиндивидуальнымпланамвоспитательнойработыклассныхруководителей 

Модуль«Школьныйурок» 

Согласнокалендарно-тематическимпланамучителей-предметников 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Согласнопрограммамипланамвнеурочнойдеятельностипедагоговобразовательнойорганизации 
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Разговор о важном 

ТЕМАТИКА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 •День знаний 

 •Наша страна – Россия 

 •165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского • 

День музыки •День пожилого человека • 

День учителя • 
День отца • 

Международный день школьных библиотек • 

День народного единства • 

Мы разные, мы вместе • 

День матери • 

Символы России • 

Волонтеры • 

День Героев Отечества  

•День Конституции 

 •Тема нового года. Семейные праздники и мечты  

•Рождество • 
День снятия блокады Ленинграда • 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 •День российской науки  

•Россия и мир • 

День защитника Отечества  

•Международный женский день  

•110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова  

•День воссоединения Крыма с Россией 
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 •Всемирный день театра  

•День космонавтики. Мы – первые! 

 •Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 •День Земли •День Труда • 

День Победы. 

 Бессмертный полк • 

День детских общественных организаций 

 •Урок "Россия-страна возможнос 

 
ТЕМЫ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1-2 класс 

Сентябрь Октябрь 

        

День 

знаний( 

Зачем 

человеку 

знания?) 

Что мы 

Родиной 

зовём? 

Мечтаю 

летать 

Я хочу 

увидеть 

музыку 

О наших 

бабушках и 

дедушках( 

семейные 

истории) 

Мой первый 

учитель 

День отца ( 

творческая 

мастерская) 

Я и моя семья ( 

строим 

семейное 

дерево) 

 

Ноябрь Декабрь 

        

День 

народног

о 

единства 

Память 

времён 

День 

матери 

Что такое 

герб 

Доброта-

дорога к миру 

Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

День 

Конституции 

Умеем ли мы 

мечтать 
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Январь Февраль Март 

          

Светлый 

праздник-

Рождествв

а 

Ленинград 

в дни 

блокады 

Кто такие 

скоморохи

? 

Российск

ие 

Кулибин

ы 

Россия и 

мир 

Есть 

такая 

професси

я-Родину 

Защищат

ь 

Поговор

им о 

наших 

мамах 

Что 

такое 

гимн? 

Путешес

твие по 

Крыму 

Я иду в 

театр 

 

 

Апрель Май 

       

О жизни и 

подвиге Юрия 

Гагарина 

Память 

прошлого 

Заповедники 

России 

Дент труда( 

герои мирной 

жизни) 

Дети-герои 

Великой 

отечественной 
войны 

Дети детских 

общественных 

организаций 

Мои 

увлечения ( 

творческий 
конкурс) 

 

 

 

3-4 класс 

Сентябрь Октябрь 

        

День 

знаний 

От поколения к 

поколению:любовь 

россиян к Родине 

Мечтаю 

летать 

Я хочу 

услышать 

музыку 

О наших 

бабушках 

и 

дедушках 

Яснополянская 

школа и её 

учитель 

День отца Пётр и 

феврония 

Мурмонские  
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Ноябрь Декабрь 

        

День 

народного 

единства 

Память 

времён 

День матери Герб 

Россиии и 

москвы. 

Легенда о 

Георгие 

Победоносце 

Один час 

моей жизни. 

Что я могу 

сделать для 

других 

Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

День 

конституции 

О чём мы 

мечтаем 

 

Январь Февраль 

        

праздник 
Рождества 

(пишем 
письмо 

Дедушке 
Морозу) 

Ленинград 
в дни 

блокады 
(работа с 

книжным 
текстом) 

 Рождение 
московского 

художественног о 
театра (виртуальная 

экскурсия) 

День 
российской 

науки 
(викторина 

Россия и 
мир 

(викторина) 

Светлый Есть 
такая профессия 

- Родину 
защищать 

(литературная 
гостиная: 

конкурс стихов) 

 
Март Апрель 

        

8 марта Гимн Путешеств Я иду День Память "Дом для День труда 
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- 

женски
й 

праздни
к 

России 

(работа 
с 

книжны
м 

текстом 

и е по 

Крыму 
(виртуальн

а я 
экскурсия) 

… в 

театр 
(чтени
е по 

ролям) 

космонавт

и ки 
(обсужден

и е 
фильма 
"Время 

первых") 

прошлог

о 
(конкур

с 
стихов) 

дикой 

природы": 
история 
создания 
(работа с 

видеоматер
иа лами) 

(мужествен

н ые 
профессии) 

(беседа с 
ветеранам
и труда) 

 
Май 

   

Дорогами нашей 
Победы 

День детских 
общественных 
организаций 

(работа с 
видеоматериалам

и) 

Мои увлечения 
(творческий 

конкурс) 
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3.6. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования

, созданная в образовательной организации, направленана: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированно

й; 

2) развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовател

ьных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочнойи внеурочной 

деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную 

деятельность, профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования и социальныхпартнёров; 

3) 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; 

4) формирование социокультурных и духовно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российск

ойгражданскойидентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри 

поддержкепедагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработник

оввпроектированиииразвитиипрограммыначальногообщего образования и 
условий её реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и 

программ при поддержке педагогическихработников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической 

грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающейегосредыобразажизни; 

10) использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательных технологий, направленных в том числе 



 

434 

навоспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего 

образования,методикитехнологийеёреализациивсоответствиис динамикой 

развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и 

культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работниковорганизации, 
повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

13) эффективное управление организацией с 

использованиемИКТ, современных механизмов финансирования 

реализациипрограммначальногообщегообразования. 
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3.6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

 

Должность Уровень квалификации работников 

Требования ЕКС Должностные 

обязанности 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

(директор 

школы) 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 
и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Заместитель 

руководителя 

(заместитель 
директора по 

учебновоспита

тельной 

работе) 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 
учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
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профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

иностранного 

языка, учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

музыки 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном  учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 
программ 

Педагог-

организатор 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 
формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

Социальный 

педагог 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 
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предъявления требований к 

стажу работы 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 
профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

Педагог-
психолог 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 

стажу работы 

осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Вожатый Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

Обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами составляет 100%. 
 

Профессиональное развитие и повышениеквалификации педагогических 

работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Приэтом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования) Педагогические 
работники должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 

раза в три года в соответствии с перспективным планом прохождения 

курсовой  переподготовки педагогического состава.  

Аттестация педагогических работников является обязательной и 

добровольной. Проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым должностям и в целях установления 

квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно 
издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия 

по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. Аттестация способствует росту 

профессионального мастерства педагогических работников и положительно 

сказывается на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

        • обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

       • освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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. 

        Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  
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3.6.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновной 

образовательной программы начального общего 

образования 

МБОУ БСОШ №1им.П.П.Корягинасоздает в образовательном учреждении 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному 
образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

  Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется  классным 

руководителем, социальным педагогом и  педагогом-психологом.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 

учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем, классным руководителем с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка одарённых детей. 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных 
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учебных действий у детей при поступлении в школу. Для того чтобы 

учитель смог заранее спланировать (спрогнозировать) процесс вхождения 

детей в условия обучения, я познакомила педагогов первых классов с 

индивидуальными особенностями развития, используя результаты 

собеседования. 

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 
- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно- 

моторных координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом 

и синтезом. В соответствии с выявленными проблемами планируется 

развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической 

помощи. Работа ведется в индивидуальной форме по следующим 

направлениям: 

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, 

познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной 

программы. 
2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная 

на повышение психолого-педагогической грамотности. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов 

по вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания 

развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки 

педагогам по вопросам возрастной психологии, организации обучения детей 

с особыми образовательными потребностями. 

   Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов 

с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы, что является необходимым условием для успешного введения 
ФГОС в систему образования. 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО 

4  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

— умение 

создавать 

ситуацию 

успеха для 

учащихся; 
— умение 
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возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 
отношении учащегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение 
находить 

положительные 

стороны у 

каждого 

учащегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой 

на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные 

силы развития; 
— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированны

е 

образовательные 

проекты. 

 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— умение 

составить 

устную и 

письменную 

характеристику 
учащегося, 

отражающую 

разные 

аспекты его 

внутреннего 

мира; 

— умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальны
е 

образовательные 
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потребности), 

возможности 

ученика, 

трудности, с 

которыми 

он сталкивается; 

— умение 

построить 
индивидуализир

ованную 

образовательную 

программу; 

— умение 

показать 

личностный 

смысл обучения 

с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего 
мира 

 Открытость к 

принятиюдругих 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 
реагировать на 

высказывания учащегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— 

убеждённость, 

что истина 

может 

быть не одна; 

— интерес к 

мнениям и 

позициям 

других; 

— учёт других 

точек зрения в 
процессе 

оценивания 

учащихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 
педагогического общения, 

— ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

материальных и 

духовных 

интересов 
молодёжи; 
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позицию педагога в глазах 

учащихся 

— возможность 

продемонстриро

вать свои 

достижения; 

— руководство 

кружками и 

секциями 

 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 
процессе, особенно в  

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся 

— в трудных 

ситуациях 
педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

— 

эмоциональный 

конфликт не 

влияет на 

объективность 

оценки; 

— не стремится 

избежать 
эмоционально-

напряжённых  

ситуаций 

 Позитивная 

направленность 

напедагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

— осознание 

целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание 

работать; 

— высокая 
профессиональн

ая 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умениеперевест

и темуурока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта 

— знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественнос

ти 
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деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

темы урока и 

цели урока; 

— владение 

конкретным 

набором 

способов 

перевода темы в 

задачу 

 Умение ставить 
педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— знание 
возрастных 

особенностей 

учащихся; 

— владение 

методами 

перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умениеобеспечи

ть 
успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 
поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— знание 

возможностей 
конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

 Компетентность 
в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений 

и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— знание 
многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному 

вопросу; 

— владение 

различными 

методами 
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оценивания и их 

применение 

 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— знание 

интересов 

учащихся, их 

внутреннего 

мира; 

— ориентация в 

культуре; 
— умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 
практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— знание 

генезиса 

формирования 

предметного 

знания (история, 
персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось

); 

— возможности 

применения 

получаемых 

знаний для 

объяснения 

социальных и 

природных 
явлений; 

— владение 

методами 

решения 

различных задач 

 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой.  

Обеспечивает 

— знание 

нормативных 

методов и 

методик; 

— демонстрация 

личностно 
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индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

ориентированны

х методов 

образования; 

— наличие 

своих находок и 

методов. 

— знание 

современных 
достижений в 

области 

методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационны

х технологий;  

— 

использование в 

учебном 
процессе 

современных 

методов 

обучения 

 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 
активности 

— знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующе

го 

индивидуальные 

особенности 
обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

— 

использование 
знаний по 

психологии в 
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организации 

учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на 

основе личных 

характеристик 
учащихся; 

— владение 

методами 

социометрии; 

— учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание 

(рефлексия) 
своих 

индивидуальных 

особенностей и 

их учёт в своей 

деятельности 

 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 
предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— 

профессиональн

ая 

любознательност

ь; 

— умение 

пользоваться 
различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

— 

использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических 
решений 
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 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать 

учебную программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 
индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

учебные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Учебные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 
Компетентность в 

разработке учебных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 
разработки учебных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 
характеристики учащихся 

—знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

—наличие 

персонально 

разработанных 
учебных 

программ: 

характеристика 

этих программ 

по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 
программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

—

обоснованность 

используемых 

программ; 

—участие 

работодателей в 
разработке 

образовательной 

программы; 

—знание 

учебников и 

учебно- 

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 
рекомендованны

х органом 

управления 
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образованием; 

—

обоснованность 

выбора 

учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 
используемых 

педагогом 

 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

—как установить 

дисциплину; 

—как мотивировать 

академическую активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание 
и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

—знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих 

участия педагога 

для своего 

решения; 

—владение 

набором 
решающих 

правил, 

используемых 

для различных 

ситуаций; 

—владение 

критерием 

предпочтительно

сти при выборе 

того или иного 

решающего 

правила; 
—знание 

критериев 

достижения 

цели; 

—знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

—примеры 

разрешения 

конкретных 
педагогических 

ситуаций; 
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—развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 
потребности других 

участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

—знание 

особенностей 

учащихся; 

—

компетентность 

в целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

—методическая 
компетентность; 

—готовность к 

сотрудничеству 

 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 
способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 
нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

—знание того, 

что знают и 

понимают 

ученики; 

—свободное 
владение 

изучаемым 

материалом; 

—осознанное 
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применения изучаемого 

материала 

включение 

нового 

учебного 

материала в 

систему 

освоенных 

знаний 

обучающихся; 
—демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

—опора на 

чувственное 

восприятие 

 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 
самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 

педагога 

—знание 

функций 

педагогической 

оценки; 
—знание видов 

педагогической 

оценки; 

—знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

—владение 

методами  

педагогического 

оценивания; 
—умение 

продемонстриро

вать эти 

методы на 

конкретных 

примерах; 

—умение 

перейти от  

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

 Компетентность 
в использовании 

Обеспечивает 
эффективность учебно- 

—знание 
современных 
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современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного процесса средств и 

методов 

построения 

образовательног

о процесса; 

—умение 

использовать 

средства и 
методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленност

и учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам

; 

—умение 

обосновать 
выбранные 

методы и 

средства 

обучения 

 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

—знание 

системы 

интеллектуальны

х операций; 

—владение 

интеллектуальны

ми 

операциями; 
—умение 

сформировать 

интеллектуальны

е операции у 

учеников; 

—умение 

организовать  

использование 

интеллектуальны

х операций, 

адекватных 
решаемой задаче 
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Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная 

адаптация учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции 

поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение 

уверенности в себе. 

1.6.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногонача

льногообщегообразования.Объёмдействующихрасходныхобязательств 

отражается в государственном задании образовательнойорганизации. 

Государственное 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 бюджетного 

(автономного)учрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствна

основегосударственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственн

ых(муниципальных)образовательныхуслуг,казённогоучреждения—

наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобще

доступногоибесплатногоначальногообщегообразованияв МБОУ БСОШ №1 

им. П.П. Корягина 

осуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударст

веннойвластисубъектовРоссийскойФедерации.При этом формирование и 

утверждение нормативов 

финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализациипрог

раммначальногообщегообразованияосуществляютсявсоответствиисобщими

требованиямикопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственных

(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщ

его,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования, 
дополнительного образования детей и 

взрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющих

илиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногооб

учения,применяемыхприрасчётеобъёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыпо

лнениягосударственного (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: 
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1) расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеи

реализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий,средствобучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на 

содержаниезданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

изместныхбюджетов). 
Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойу

слугивсфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобра

зовательныхпрограммс 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,еслииноенеу

становленозаконодательствомРФилисубъектаРФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять засчёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальнымиобщеобразовательными 

организациями в части расходов 

наоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуначальн

огообщегообразования,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 

общегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанн

ыесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательным организациям и 

развитием сетевого 

взаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразования(приналичииэтихрасходов). 

МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина 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 

государственного 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 
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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.Расходынаоплатутрудапедагогическихработников

муниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосуд

арственнойвластисубъектовРоссийской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, немогут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеоргани

зации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

региональногонормативаучитываютсязатратырабочеговременипедагогическ

их 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,соответствующимипоправ

очнымикоэффициентами(приихналичии)илокальным нормативным актом 

образовательной организации,устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативнымиактамиобра

зовательной организации. В локальных нормативных 

актахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказатели 
результативности и качества деятельности образовательной организации и 

достигнутых результатов, 

разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоения 

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: 

1) соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытру
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да; 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического,инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного ииногоперсонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри 

базовойчастифондаоплатытруда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплатытруда в соответствии с региональными и 

муниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

трудаучитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательной 

организации (например, Общественного совета 

образовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганиз

ации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях 

сетевоговзаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатываетфинансовый 

механизм взаимодействия между образовательнойорганизацией и 
организациями дополнительного 

образованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующими

внеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхнорма

тивныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

1) наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализации 

образовательных программ на проведение занятий врамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,клу

ба,спортивногокомплексаидр.); 

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихся 

образовательной организации широкого спектра 

программвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельност

и, включая примерные 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). 

Примерный 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 
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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). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затратысубъекта Российской Федерации 

(муниципального 

образования),связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)орг

анизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственн

ыхуслугпореализацииобразовательных программ всоответствии с 

Федеральным законом «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовыйгод. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности 
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конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения; 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования учредитель: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения 
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1.6.4. Информационно-методические условияреализации 

программы начального общего образования 

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,включающаяразнообразныеинформационныеобразовате

льныересурсы,современныеинформационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметамна 

языках обучения, определённых учредителем образовательнойорганизации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 
печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественнаяи 

научно-популярная литература, справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронн

ыхобразовательныхресурсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограмм

ы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанци

онноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношенийкаквнутрио

бразовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыио

рганамиуправления.Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательнойорганизации технических средстви специального 
оборудования. 

Образовательная организация должна располагать 

службойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 

обеспечивают: 

1. достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезульт

атовобученияприреализациитребованийФГОСНОО; 

2. формированиефункциональнойграмотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности; 

4. 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); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 



 

460 

которых предусмотрена с применением электронногообучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровымуправлениемиобратнойсвязью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной 

деятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

7. включениеобучающихсявпроектно-
конструкторскуюипоисково-исследовательскуюдеятельность; 

8. проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемс

пециальногоицифровогооборудования; 

9. фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроц

есса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхо

звучиваниемиосвещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 

12. формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающего
ся. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхс

ообществахимессенджерах,поиске,анализеииспользовании информации в 

соответствии с учебной задачей,предоставлении персональных данных 

пользователей локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются 

необходимыемерыисрокипоформированиюкомпонентовИОСдляреализации

принятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистр

ебованиямиФГОСНОО.Созданиев образовательной организации 

информационно-образовательной среды может быть осуществлено по 
следующим параметрам: 



 

461 

 

Требованиякучебно-

методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

1) параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизац

ии; 

2) параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельност

и. 

1.6.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-

техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоения

программыначальногообщегообразования; 

2) безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

3) соблюдениесанитарно-

эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

В образовательной организации должны быть 

разработаныизакрепленылокальнымиактамиперечниоснащенияиоборудова

ния,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия 

Положенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённого

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации 28 октября 2013 г. № 

966, а также 

соответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

1) СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября2020г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека 

факторов среды обитания», утверждённые 

постановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28я
нваря2021г. 

3) переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализа

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,среднего общего образования (в 

соответствии с действующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерацииот 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения 
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и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общегои среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении 

общеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодейс

твиюсозданиювсубъектахРоссийскойФедерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новыхмест в общеобразовательных 
организациях, критериев егоформирования и требований к 

функциональному 

оснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающего

сяуказаннымисредствамиобученияивоспитания»(зарегистрирован25.12.201

9№56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательнойорганизации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюи развитию» 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

1) входнаязона; 

2) учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогиче

скихработников; 

3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией,иностраннымиязыками; 

4) библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,

читальнымзалом; 

5) актовыйзал; 

6) спортивныесооружения(зал,бассейн,стадион,спортивнаяпло
щадка); 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

8) административныепомещения; 

9) гардеробы,санузлы; 

10) участки (территории) с целесообразным набором 

оснащённыхзон. 

Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

1) начального общего образования согласно избранным 
направлениямучебногопланавсоответствиисФГОСНОО; 
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2) организации режима труда и отдыха участников 

образовательногопроцесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектовспециализированноймебелииучебногооборудования,отвечающи

х специфике учебно-воспитательного процесса по 

данномупредметуилициклуучебныхдисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудования входят: 

1) доска классная; 

2) столучителя; 

3) стулучителя(приставной); 

4) креслодляучителя; 

5) столученический(регулируемыйповысоте); 

6) стулученический(регулируемыйповысоте); 

7) шкафдляхраненияучебныхпособий; 

8) стеллаждемонстрационный; 

9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальнымиячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудованиеотвечают 

требованиям учебного назначения, максимально 

приспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатысоответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

1) компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

2) многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

3) сетевойфильтр; 

4) документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

1) рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоис

пользуемогооснащения; 

2) рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхве

щей; 

3) пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическими 

эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, 

иныхпомещенийизонвнеурочнойдеятельностиформируютсявсоответствии 

со спецификой образовательной организации ивключаютучебно-

наглядныепособия,сопровождающиесяинструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельнос

тивсоответствиисреализуемойрабочейпрограммой. 
Оценка материально-технических условий может быть 

осуществлена,например,последующейформе: 
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На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности и отдыха,хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

1) возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейо

бучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатовобучения; 

3) необходимостиидостаточности; 

4) универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредс
твобучениядлярешениякомплексазадач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрогра

ммыначальногообщегообразованиядолжнобыть создание комфортной 

развивающей образовательной 

средыпоотношениюкобучающимсяипедагогическимработникам: 

1) обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообра

зования,егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихро

дителей(законныхпредставителей)ивсегообщества,воспитаниеобучающихся

; 

2) гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического

, психического здоровья и социального благополучияобучающихся. 

1.6.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

1) соответствиетребованиямФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов 

освоенияпримерной основнойобразовательнойпрограммы; 

4) учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизацио

ннойструктуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с 

социальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 

Раздел «Условия реализации программ начального 

общегообразования»долженсодержать: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых,материально-технических, информационно-методических 

условийиресурсов; 

2) обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях в 

соответствии с целями и приоритетами 

образовательнойорганизацииприреализацииучебногоплана; 
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3) переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме

условийреализациитребованийФГОС; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимойсистемыусловийреализациитребованийФГОС; 

5) систему мониторинга и оценки условий реализации 

требованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базироваться на результатах проведённой входе разработки 

программы комплексной аналитико-

обобщающейипрогностическойдеятельности,включающей: 

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 
образовательной программыначального общегообразования; 

2) установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательнойорганизациитребованиямФГОС,атакжецелямизадачамобразова

тельнойпрограммыобразовательнойорганизации, сформированным с учётом 

потребностей всехучастниковобразовательнойдеятельности; 

3) выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмене

ний в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствиестребованиямиФГОС; 

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров 

всистеме условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможныхпартнёров; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимойсистемыусловийдляреализациитребований ФГОС; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекцииреализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожнойкарты). 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации 

образовательнойпрограммыможетбытьразработана,например,последующей

форме: 
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Направлениемероп

риятий 

Мероприятия Срокиреализа

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО 

апрель2022 

Разработка на основе программы 

начального общего образования 

основной образовательной 

программы (ООП) МБОУ БСОШ № 

1 им. П.П. Корягина 

май 2022 

3.УтверждениеООП МБОУ БСОШ 
№1 им. П.П. Корягина 

май 2022 

4.Обеспечениесоответствия 

нормативнойбазышколы 

требованиямФГОСНОО 

постоянно 

5.Приведениедолжностных 

инструкцийработниковобразовательн

ой 

организациивсоответствие 

стребованиямиФГОС 

НОО,тарифно-квалификационными 

характеристикамии 

профессиональнымстандартом 

май-июнь 2022 

6.Разработкаиутверждение 

плана-графикавведенияФГОС 
НОО 

Апрель 2022 

7.Определениеспискаучебников 

иучебныхпособий,используемых 

вобразовательной 

деятельностивсоответствии 

сФГОС НОО 

ежегодно 
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8.Разработкалокальных 

актов,устанавливающих 

требованиякразличным 

объектаминфраструктуры 

образовательнойорганизации 

сучётомтребованийкнеобходимой  

идостаточнойоснащённости 

учебнойдеятельности 

апрель-май 

2022 

Направлениемероп

риятий 

Мероприятия Срокиреализа

ции 

 9.Разработка: 

-

образовательныхпрограмм(индивиду

альныхидр.); 

- учебногоплана; 

- рабочих программ 
учебныхпредметов,курсов,дисципли

н,модулей; 

- годового 

календарногоучебногографика; 

- 

положенийовнеурочнойдеятельност

иобучающихся; 

положенияоборганизациитекущейии

тоговойоценкидостижения 

обучающимисяпланируемыхрезульт

атовосвоенияосновнойобразовательн
ойпрограммы; 

положения об организациидомашней 

работы обучающихся; 

положения о 

формахполученияобразования; 

 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 
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2.Корректировкалокальныхактов(вн

есениеизменений 

вних),регламентирующихустановле

ниезаработнойплатыработников 

образовательнойорганизации,втомч

ислестимулирующихнадбавок 

идоплат,порядкаиразмеровпремиров

ания 

 

3.Заключениедополнительныхсогла

шенийктрудовомудоговору с 

педагогическимиработниками 

 

Направлениемероп

риятий 

Мероприятия Срокиреализа

ции 

III.Организационное

обеспечениевведения

ФГОСНОО 

1.Обеспечениекоординациивзаимоде

йствия участниковобразовательных 

отношенийпо организации 

введенияФГОСНОО 

постоянно 

2.Разработка и реализациямоделей 

взаимодействия МБОУ БСОШ №1 

им. П.П. Корягина 

иорганизацийдополнительногообраз
ования, 

обеспечивающихорганизациювнеур

очнойдеятельности 

в начале 

каждого уч. 

года 

3.Разработка и 

реализациясистемымониторингаобр

азовательныхпотребностейобучающи

хсяиродителей(законныхпредставит

елей) 

по использованию 

часоввариативнойчастиучебногоплан

аивнеурочнойдеятельности 

в начале 

каждого уч. 

года 

4.Привлечение 

органовгосударственно-

общественногоуправления 

образовательнойорганизацией к 

проектированиюосновнойобразовател

ьнойпрограммы начального 

общегообразования 

по мере 

необходимост

и 
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IV.Кадровоеобеспече

ниевведенияФГОСН

ОО 

1.Анализ 

кадровогообеспечениявведения 

и реализацииФГОС НОО 

ежегодно 

2.Создание (корректировка)плана-

графика 

повышенияквалификациипедагогичес

кихируководящихработниковобразо

вательной 
организациивсвязисвведением 

ФГОСНОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

Направлениемероп

риятий 

Мероприятия Срокиреализа

ции 

V.Информационное 

обеспечениевведения 

ФГОСНОО 

1.Размещение на 

сайтеобразовательнойорганизацииин

формационныхматериалововведении

ФГОСНОО 

постоянно 

2. Широкое 

информированиеродителей(законны

хпредставителей)какучастниковобра

зовательногопроцесса 

овведениииреализацииФГОСНОО 

постоянно 

3.Обеспечение 

публичнойотчётностиобразовательно

йорганизацииоходе 

ирезультатахвведения 

и реализацииФГОС НОО 

 ежегодно 

VI.Материально-

техническоеобеспече

ниевведения 

ФГОСНОО 

1.Характеристикаматериально-

техническогообеспечениявведенияи 

реализацииФГОС НОО 

  2022 

2.Обеспечениесоответствияматериал

ьно-

техническойбазыобразовательной 

организациитребованиямФГОСНОО 

постоянно 
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3.Обеспечениесоответствияусловий

реализацииООПпротивопожарным 

нормам,санитарно-

эпидемиологическимнормам, нормам 

охраны трудаработников 

образовательнойорганизации 

по мере 

необходимост

и 

4.Обеспечениесоответствияинформа

ционно-

образовательнойсредытребованиямФ

ГОСНОО: 

постоянно 

 укомплектованностьбиблиотечно-
информационногоцентрапечатнымии

электроннымиобразовательнымирес

урсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к 

электроннымобразовательнымресурса

м(ЭОР), размещённым в 

федеральных,региональныхииныхба

захданных; 

наличиеконтролируемогодоступа 

участников 
образовательныхотношенийкинфор

мационным 

образовательнымресурсамлокально

йсетииИнтернета; 

 

 

 


	1. Целевой раздел.                                                                               5
	1.1. Пояснительная записка.                                                               8
	1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.                                                                                           12
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.                                   13
	2. Содержательный раздел.                                                                 24
	2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей.
	2.1.1. Русский язык                                                                               24
	2.1.2. Литературное чтение                                                                 64
	2.1.3. Иностранный язык (английский)                                             105
	2.1.4 Иностранный язык (немецкий)                                                 129
	2.1.5. Математика                                                                                150
	2.1.6. Окружающий мир                                                                     172
	2.1.7. Основы религиозных культур и светской этики                   201
	2.1.8. Изобразительное искусство                                                     219
	2.1.9. Музыка                                                                                       247
	2.1.10 Технология                                                                                266
	2.1.11 Физическая культура                                                               288
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.                                                                                     302
	2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.                                                   302
	2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.  2.3. Рабочая программа воспитания.                                                309
	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план НОО                                                                    334
	3.2. Календарный учебный график                                                   343
	3.4. Календарный план воспитательной работы                             345
	3.5. Характеристика условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС                                               390
	3.5.1. Общесистемные условия                                                        390
	3.5.2. Материально- технические условия                                      397
	3.5.3. Учебно-методические условия                                              404
	3.5.4. Психолого –педагогические условия                                    439
	3.5.5. Кадровые условия                                                                   441
	3.5.6. Финансовые условия                                                              453 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.3.1. Общие положения


	1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ
	Программы учебных предметов
	ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК
	ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК
	МАТЕМАТИКА
	ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	Пояснительная записка
	ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО
	МУЗЫКА
	ТЕХНОЛОГИЯ
	ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА

	1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	1.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	1.3.1. Пояснительнаязаписка
	1.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса


	Целевые ориентирырезультатов воспитания
	2.3.3 Виды,формы и содержание деятельности
	2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Федеральный учебный план начального общег о образования Учебный план МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина, реализует Федеральную образовательную программу начального общего образования (далее — федеральный учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, мак...
	Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
	Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
	Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изуч...
	Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо...
	Федеральный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
	Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной час...
	Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образо...
	Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при это...
	Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время з...
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